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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ООП 

НОО) МБОУ «ООШ» пгт Парма (далее - школа) разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15), с учетом федеральной образовательной программы начального общего 

образования (утв. приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023г № 372)  и в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО) к структуре ос-

новной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, со-

держание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, полученные в ходе реализации 

Федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

ООП разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 (в ред. От 26.11.2010 г, от 22.09.2011 г., от 18.12.2012 

г. № 1060, от 29.12.2014 г № 1643, от 31.декабря 2015 г. № 1576); 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

- Конституция Российской Федерации; 

- Устав школы. 

Настоящая программа отражает концепцию развития школы и описывает основные 

направления деятельности по ее реализации. 

ООП НОО содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения учащимися ООП; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов по внеурочной 

деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 



- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Образовательная организация, реализующая ООП НОО, обеспечивает ознакомление 

учащихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательной 

организации. 

 

 1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 



системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития учащихся; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей 

с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Особенностями школы являются: 

1. Режим работы –1 смена; 

2. Специфика контингента учащихся: 

- 70-75 % детей были воспитанниками дошкольных образовательных организаций, 

большинство из них имеют начальный уровень сформированности универсальных 

учебных действий (адекватную мотивацию учебной деятельности, предпосылки 

успешного овладения чтением и письмом, умеют произвольно регулировать своѐ 

поведение и деятельность, организовывать и выполнять учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем); 

- 25-30 % детей воспитывались на дому, поэтому имеют низкий уровень 

сформированности УУД и низкую мотивацию учебной деятельности; 

- многонациональный состав учащихся; 

- 35-40 % дети из многодетных и малоимущих семей. 

3. Специфика контингента педагогических работников школы определяется 

квалифицированными специалистами, большим инновационным потенциалом, 

ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии творческих 

способностей; педагоги школы прошли обучение и владеют современными 

образовательными технологиями; учителя имеют опыт разработки и внедрения 

образовательных проектов. 

4. Специфические условия образования: 

- наличие предшкольной подготовки детей дошкольного возраста; 

- наличие системы здоровьесберегающего пространства; 

- наличие традиций в школе (творческий отчет по итогам обучения в начальной 

школе «До свидания, начальная школа!», Дни открытых дверей; акции, 

посвященные тематическим праздникам; «Парад наград»  одаренных учащихся, 

праздник «Посвящение в первоклассники», «Праздник Букваря и др.); 

 Эффективное социальное взаимодействие (муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, МАУДО «ЦДОД» г. Усинска, МБУ ДО «Детская школа 



искусств» г. Усинска, городской бассейн, Ледовый дворец). 

 Материально- техническое оснащение: 

- школа находится в типовом 2-этажном здании; 

- имеется спортивно-физкультурный зал; 

- наличие современного технического оснащения всех учебных кабинетов 

(мультимедийное оборудование, проекторы). 

Реализация основной образовательной программы основана наследующих принципах: 

- принципы системно-деятельностного подхода в образовании; 

- принципы личностно-ориентированного обучения; 

- создание развивающей среды, способствующей максимальному раскрытию 

личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося; 

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка - утверждение норм 

уважения и доброжелательного отношения к каждому ребенку; 

- принцип культуросообразности и природосообразности в их органическом 

деятельностном единстве; 

- принцип открытости образовательной системы. 

Подходы к формированию ООП НОО с учѐтом следующих положений: 

- разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести с половиной лет, се-

ми, восьми лет); 

- разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие до-

школьное учреждение, проходящие предшкольную подготовку); 

- разного уровня владения русским языком (в отдельных случаях – это дети, имеющие 

логопедические проблемы); 

- режим работы школы: 

- для учащихся 1–4 классов – пятидневная учебная неделя; 

- продолжительность уроков во 2–4 классах – 45 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно в течение учебной не-

дели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для учащихся 1-х классов – не превышает 4 урока; во втором полугодии – один раз в  

неделю 5 уроков за счет уроков физической культуры; 

-для учащихся 2–4 классов – не превышает 5 уроков; 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-

тябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 35 

минут в сентябре – декабре и  не менее 40 минут в январе - мае; 

- обучение без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий. 

ООП НОО формируется с учѐтом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

- с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 



деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

- с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связана с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Таблица 1 

Этапы реализации ООП 

 

Обобщенным результатом начального общего образования является портрет выпуск-

ника, обладающего следующими основными качествами: 

личностная культура: 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться; 

    - способный к организации собственной деятельности; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

Этапы Сроки Характеристика этапа 

1 этап Первый триместр 

первого класса 

Переходный адаптационный период от дошкольного 

образования к школе. Для данного этапа характерно интен-

сивное осмысление нового социального положения, заклады-

ваются переживания определяющие отношения ученика к 

учебной деятельности, отношению с учителем и однокласс-

никам, самому пребыванию в школе. 

Основная задача учителя на этом этапе - обеспечить 

плановый переход от игровой к учебной деятельности, выра-

ботка основных правил и норм школьной жизни. 

2 этап Второй триместр 

первого класса - 

третий класс 

Основная цель этапа - конструирование коллективного 

«инструмента» в учебной общности класса 

3 этап Четвертый класс Данный этап имеет переходный характер. Для данного 

этапа характерно опробование в разных ситуациях сконструи-

рованного в совместной деятельности «инструмента» учебной 

деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, 

формирования основ умения учиться 



позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни; 

социальная культура: 

- любящий свой народ, свой край, свою Родину; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

семейная культура: 

- уважающий и принимающий ценности семьи, общества; 

- почитающий родителей, способный заботиться о старших и младших. 

Для достижения планируемых результатов младший школьник должен 

в ходе реализации ООП НОО решить следующие задачи: 

- освоить основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, 

анализа, планирования и рефлексии); 

- научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства их 

решения; 

- научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; 

- овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

- научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения 

в творческом продукте, овладеть средствами и способами воплощения собственных 

замыслов; 

- приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и 

операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

- приобрести опыт взаимодействия с детьми, освоить основные этикетные нормы, 

научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Для достижения учащимися запланированных образовательных результатов педагоги 

должны решить следующие задачи: 

- обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

Программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и др.); 

- способствовать освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создавать 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) 

и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

- формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств 

и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством 

коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам); 

- создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей собственных 

замыслов); 

- поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, периодическую печать и др.; 

- создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начально-

го общего образования образовательная программа начального общего образования реализу-

ется через организацию урочной деятельности и внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляе-

мая в формах отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых ре-



зультатов освоения планируемых результатов освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования. 

При организации внеурочной деятельности используется оптимизационная модель: в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники школы (учителя начальной 

школы, учителя-предметники, социальный педагог, библиотекарь, педагог-психолог, стар-

ший вожатый). 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется по 

пяти направлениям (в соответствии с ФГОС НОО) на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Организация внеурочной деятельности осуществляется в пределах рабочего времени ста-

вок педагогов, классных руководителей в соответствии с утвержденным штатным расписани-

ем. 

Внеурочная деятельность учащихся реализуется в таких формах, как классные часы, биб-

лиотечные уроки, игровые и праздничные программы, конкурсы, викторины, экскурсии, кол-

лективно-творческие дела, выставки, тренинги, проекты, предметные декады, уроки здоро-

вья, социально-значимые акции и другие мероприятия по плану воспитательной работы на 

уровне класса и школы. 

Для школьника создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваи-

вать культурные нормы и ценности. 

При разработке основной образовательной программы начального общего образования 

были учтены образовательные потребности и запросы учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 

начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и воспи-

тательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познаватель-

ных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 

успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразова-

нию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального общего об-

разования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различны-



ми знаково-символическими средствами, которые помогают обучающимся применять знания, 

как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях.  

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две группы 

результатов:  

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и социально 

значимые качества личности;  

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, актив-

ное участие в социально значимой деятельности. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых исследова-

тельских действий, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у обуча-

ющихся умений: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование у 

обучающихся умений: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – след-

ствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 



прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных действий 

обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и совместная дея-

тельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий обеспечи-

вает сформированность у обучающихся умений: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диало-

га и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-

ты; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 



ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

 «Русский язык и литературное чтение»  

1.2.2. Русский язык 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии языков 

и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; по-

нимание роли русского языка как языка межнационального общения; осознание правильной 

устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных пред-

ставлений о нормах современного русского литературного языка: аудирование, говорение, 

чтение, письмо; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка: 

фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятель-

ности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грам-

матических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов обуче-

ния русскому языку является признание равной значимости работы по изучению системы 

языка и работы по совершенствованию речи обучающихся. Языковой материал призван 

сформировать первоначальные представления о структуре русского языка, способствовать 

усвоению норм русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение практиче-

ской задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования 

усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого этикета в 

процессе устного и письменного общения. Ряд задач по совершенствованию речевой дея-

тельности решаются совместно с учебным предметом «Литературное чтение». 

Изучение русского языка в 1 классе позволяет на пропедевтическом уровне организо-

вать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсаль-

ных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей: определять отличительные осо-

бенности гласных и согласных звуков; твѐрдых и мягких согласных звуков; 

сравнивать звуковой и буквенный состав слова в соответствии с учебной задачей: 

определять совпадения и расхождения в звуковом и буквенном составе слов; 

устанавливать основания для сравнения звукового состава слов: выделять признаки 

сходства и различия; 

характеризовать звуки по заданным признакам; приводить примеры гласных звуков; 

твѐрдых согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных звуков; слов с 

заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий: 



проводить изменения звуковой модели по предложенному учителем правилу, подби-

рать слова к модели; 

формулировать выводы о соответствии звукового и буквенного состава слова; 

использовать алфавит для самостоятельного упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: уточнять написание слова по орфографи-

ческому словарику учебника; место ударения в слове по перечню слов, отрабатываемых в 

учебнике; 

анализировать графическую информацию – модели звукового состава слова; 

самостоятельно создавать модели звукового состава слова. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями об-

щения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать в процессе общения 

нормы речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога; 

воспринимать разные точки зрения; 

в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по изученному материалу; 

строить устное речевое высказывание об обозначении звуков буквами; о звуковом и 

буквенном составе слова. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

определять последовательность учебных операций при проведении звукового анализа 

слова; 

определять последовательность учебных операций при списывании; 

удерживать учебную задачу при проведении звукового анализа, при обозначении зву-

ков буквами, при списывании текста, при письме под диктовку: применять отрабатываемый 

способ действия, соотносить цель и результат. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

находить ошибку, допущенную при проведении звукового анализа, при письме под 

диктовку или списывании слов, предложений, с использованием указаний педагога о наличии 

ошибки; 

оценивать правильность написания букв, соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить план действий по еѐ 

достижению, распределять роли, договариваться, учитывать интересы и мнения участников 

совместной работы; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Изучение русского языка во 2 классе позволяет на пропедевтическом уровне организо-

вать работу над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсаль-

ных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

сравнивать однокоренные (родственные) слова и синонимы; однокоренные (родствен-

ные) слова и слова с омонимичными корнями: называть признаки сходства и различия; 

сравнивать значение однокоренных (родственных) слов: указывать сходство и разли-

чие лексического значения; 

сравнивать буквенную оболочку однокоренных (родственных) слов: выявлять случаи 

чередования; 

устанавливать основания для сравнения слов: на какой вопрос отвечают, что обозна-

чают; 

характеризовать звуки по заданным параметрам; 

определять признак, по которому проведена классификация звуков, букв, слов, пред-

ложений; 



находить закономерности в процессе наблюдения за языковыми единицами; 

ориентироваться в изученных понятиях (корень, окончание, текст); соотносить поня-

тие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий: 

проводить по предложенному плану наблюдение за языковыми единицами (слово, 

предложение, текст); 

формулировать выводы и предлагать доказательства того, что слова являются (не яв-

ляются) однокоренными (родственными). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: словарь учебника для получения инфор-

мации; 

устанавливать с помощью словаря значения многозначных слов; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

анализировать текстовую, графическую и звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; «читать» информацию, представленную в схеме, таблице; 

с помощью учителя на уроках русского языка создавать схемы, таблицы для представ-

ления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения о языковых единицах; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диало-

га; 

признавать возможность существования разных точек зрения в процессе анализа ре-

зультатов наблюдения за языковыми единицами; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение о результатах наблюдения за 

языковыми единицами; 

строить устное диалогическое выказывание; 

строить устное монологическое высказывание на определѐнную тему, на основе 

наблюдения с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прочитанного или 

услышанного текста. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать с помощью учителя действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать с помощью учителя причины успеха (неудач) при выполнении заданий 

по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

строить действия по достижению цели совместной деятельности при выполнении пар-

ных и групповых заданий на уроках русского языка: распределять роли, договариваться, кор-

ректно делать замечания и высказывать пожелания участникам совместной работы, спокойно 

принимать замечания в свой адрес, мирно решать конфликты (в том числе с помощью учите-

ля); 

совместно обсуждать процесс и результат работы; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат. 

Изучение русского языка в 3 классе позволяет организовать работу над рядом мета-

предметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности. 



Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие и различ-

ные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение): выделять особенно-

сти каждого типа текста;  

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять имена существительные в группы по определѐнному грамматическому 

признаку (например, род или число), самостоятельно находить возможный признак группи-

ровки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные чле-

ны предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой характеристи-

кой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе пред-

ложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по 

изменению текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трѐх типов текстов, подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предло-

женных критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации при выполнении мини-исследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как резуль-

тата наблюдения за языковыми единицами. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), соот-

ветствующие ситуации общения; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюде-

ния, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, прось-

бу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению орфографической задачи;  

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок 

при выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения 

при списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом уча-

стия в коллективных задачах) при выполнении коллективного мини-исследования или про-



ектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения промежу-

точных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием предложен-

ных образцов; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, догова-

риваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности. 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом мета-

предметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, отличающих-

ся грамматическими признаками; 

группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

объединять глаголы в группы по определѐнному признаку (например, время, спряже-

ние); 

объединять предложения по определѐнному признаку, самостоятельно устанавливать 

этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределѐнная фор-

ма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его крат-

кой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-буквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, ми-

ни-исследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебно-практической задачи; находить до-

полнительную информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах само-

стоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для вы-

полнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для выраже-

ния эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобще-

нии результатов наблюдения за орфографическим материалом; 



создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), опре-

деляя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в 

неѐ; 

принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-

ты; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов, 

планов, идей. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на уровне началь-

ного общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание:  

становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение рус-

ского языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на уроках рус-

ского языка; 

проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-

вилах межличностных отношений, в том числе отражѐнных в текстах, с которыми идѐт рабо-

та на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жиз-

ненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использо-

ванием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 



уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной ин-

формации в процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в вы-

боре приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

5) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря приме-

рам из текстов, с которыми идѐт работа на уроках русского языка), интерес к различным 

профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идѐт работа на 

уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины ми-

ра; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоя-

тельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского языка, ак-

тивность и самостоятельность в его познании. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, ком-

муникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), уста-

навливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамма-

тический признак, лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых еди-

ниц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, ча-

стей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предло-

женного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с 

языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых 

единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на ос-

нове предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым 

материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта, 

речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесооб-

разный (на основе предложенных критериев); 



проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследова-

ния); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языко-

вого материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с информаци-

ей как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запраши-

ваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного учителем способа еѐ проверки (обращаясь к словарям, справочни-

кам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в Интерне-

те (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о происхождении сло-

ва, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; са-

мостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диало-

ги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) в со-

ответствии с речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 

работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, 

характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфо-

графическую и пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объ-

ективно оценивать их по предложенным критериям. 



У обучающегося будут сформированы следующие действия при осуществлении сов-

местной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-

ты; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно 

разрешать конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 1 классе обуча-

ющийся научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; 

выделять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук 

[й’] и гласный звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова 

без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ѐ», «ю», «я» и буквой 

«ь» в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательно-

сти букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения 

букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в предложе-

нии; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна-

ки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и фамилии людей, 

клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа «соглас-

ный + гласный»); гласные после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударе-

нием), «ча», «ща», «чу», «щу»; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфо-

графическом словаре учебника); 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объѐмом не более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3–5 

слов, тексты объѐмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с произношени-

ем; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам и на основе 

наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения во 2 классе обу-

чающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 



характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: со-

гласный парный (непарный) по твѐрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звон-

кости (глухости); 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со 

стечением согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, в том числе с учѐ-

том функций букв «е», «ѐ», «ю», «я»; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине сло-

ва; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их значения и 

уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов и анто-

нимов (без называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» и другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе сочетания чк, чн, чт; щн, нч; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учеб-

ника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географи-

ческих названиях; раздельное написание предлогов с именами существительными, раздели-

тельный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты 

объѐмом не более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты 

объѐмом не более 45 слов с учѐтом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания  (2–4 предложения на 

определѐнную тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной ин-

тонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 

письменно (1–2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по во-

просам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объѐмом 30–45 слов с исполь-

зованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные по-

нятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе обуча-

ющийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскри-

бирования); 



определять функцию разделительных мягкого и твѐрдого знаков в словах; устанавли-

вать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учѐтом функций букв «е», 

«ѐ», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с непроизносимыми согласны-

ми; 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокорен-

ные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокорен-

ные слова и синонимы; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс; 

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и анто-

нимы к словам разных частей речи; 

распознавать слова, употребляемые в прямом и переносном значении (простые слу-

чаи); 

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имѐн су-

ществительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена существительные с 

ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имѐн при-

лагательных: род, число, падеж; 

изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в единственном числе) в 

соответствии с падежом, числом и родом имѐн существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и 

«что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени 

– по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

распознавать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; при-

менять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные 

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне 

слова; разделительный твѐрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имѐн существи-

тельных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объѐмом не более 70 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом не более 65 слов с учѐтом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации 

простые выводы (1–2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания  (3–5 предложений на 

определѐнную тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, пра-

вильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием норм 

речевого этикета; 

определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов «и», «а», «но»); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложе-

ний их смысловое содержание; 



составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно состав-

ленному плану; 

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные по-

нятия в процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе обуча-

ющийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осо-

знавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения; 

осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом); 

подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным словам ан-

тонимы; 

выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение сло-

ва по контексту; 

проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в объѐме изученно-

го) по комплексу освоенных грамматических признаков; 

определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в единственном чис-

ле), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем вре-

мени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, 

число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные местоиме-

ния для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с одно-

родными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из 

двух простых (сложносочинѐнные с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предло-

жения без называния терминов); составлять простые распространѐнные и сложные предло-

жения, состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами «и», «а», «но» и бессоюз-

ные сложные предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имѐн существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на 

«-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, ожерелье во множественном числе, а также 

кроме собственных имѐн существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные 

окончания имѐн прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 



2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -

тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однород-

ными членами, соединѐнными союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом изученных правил 

правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным 

правилам; 

осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выби-

рать языковые средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания  (4–6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с ис-

пользованием темы или основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать уст-

но и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интер-

претировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать ознакомитель-

ное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные по-

нятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа вери-

фицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный перечень.  

 «Литературное чтение». 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление грамотного чита-

теля, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообра-

зования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной 

жизни, эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретѐнные обучающимися знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения лите-

ратурного чтения станут фундаментом обучения на уровне основного общего образования, а 

также будут востребованы в жизни. 

Изучение литературного чтения в 1 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсаль-

ных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения; 

понимать фактическое содержание прочитанного или прослушанного текста; 

ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, малые фольклорные жанры, тема, 

идея, заголовок, содержание произведения, сказка (фольклорная и литературная), автор, ге-

рой, рассказ, стихотворение (в пределах изученного); 

различать и группировать произведения по жанрам (загадки, пословицы, сказки (фоль-

клорная и литературная), стихотворение, рассказ); 



анализировать текст: определять тему, устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому содержанию; 

сравнивать произведения по теме, настроению, которое оно вызывает. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что текст произведения может быть представлен в иллюстрациях, различ-

ных видах зрительного искусства (фильм, спектакль и другие); 

соотносить иллюстрацию с текстом произведения, читать отрывки из текста, которые 

соответствуют иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (далее – УУД) способствуют 

формированию умений: 

читать наизусть стихотворения, соблюдать орфоэпические и пунктуационные нормы; 

участвовать в беседе по обсуждению прослушанного или прочитанного текста: слу-

шать собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своѐ отношение к обсуждаемой про-

блеме; 

пересказывать (устно) содержание произведения с использованием вопросов, рисун-

ков, предложенного плана; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; 

описывать своѐ настроение после слушания (чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

понимать и удерживать поставленную учебную задачу, в случае необходимости обра-

щаться за помощью к педагогическому работнику; 

проявлять желание самостоятельно читать, совершенствовать свой навык чтения;  

с помощью учителя оценивать свои успехи (трудности) в освоении читательской дея-

тельности. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять желание работать в парах, небольших группах; 

проявлять культуру взаимодействия, терпение, умение договариваться, ответственно 

выполнять свою часть работы. 

Изучение литературного чтения во 2 классе способствует освоению на пропедевтиче-

ском уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсаль-

ных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без от-

меточного оценивания); 

сравнивать и группировать различные произведения по теме (о Родине, о родной при-

роде, о детях, о животных, о семье, о чудесах и превращениях), по жанрам (произведения 

устного народного творчества, сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, стихо-

творение); 

характеризовать (кратко) особенности жанров (произведения устного народного твор-

чества, литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

анализировать текст сказки, рассказа, басни: определять тему, главную мысль произ-

ведения, находить в тексте слова, подтверждающие характеристику героя, оценивать его по-

ступки, сравнивать героев по предложенному алгоритму, устанавливать последовательность 

событий (действий) в сказке и рассказе; 

анализировать текст стихотворения: называть особенности жанра (ритм, рифма), нахо-

дить в тексте сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, объяснять значение незна-

комого слова с использованием контекста и по словарю. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 



соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

ориентироваться в содержании книги, каталоге, выбирать книгу по автору, каталогу на 

основе рекомендованного списка; 

по информации, представленной в оглавлении, в иллюстрациях предполагать тему и 

содержание книги; 

пользоваться словарями для уточнения значения незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, кратко объяснять свои ответы, дополнять 

ответы других участников, составлять свои вопросы и высказывания на заданную тему; 

пересказывать подробно и выборочно прочитанное произведение; 

обсуждать (в парах, группах) содержание текста, формулировать (устно) простые вы-

воды на основе прочитанного (прослушанного) произведения; 

описывать (устно) картины природы; 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, рассказы, небольшие сказки; 

участвовать в инсценировках и драматизации отрывков из художественных произве-

дений. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

оценивать своѐ эмоциональное состояние, возникшее при прочтении (слушании) про-

изведения; 

удерживать в памяти последовательность событий прослушанного (прочитанного) 

текста; 

контролировать выполнение поставленной учебной задачи при чтении (слушании) 

произведения; 

проверять (по образцу) выполнение поставленной учебной задачи. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности; 

распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, отвечать за об-

щий результат работы. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). 

Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила читателя и способы выбора книги 

(тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: научная, художествен-

ная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Работа с источни-

ками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда универсаль-

ных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникатив-

ных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 

совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения (без от-

меточного оценивания); 

читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с точки зрения понимания и запомина-

ния текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 

жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать 

взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно 

выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или аналогии); 

составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и восста-

навливать нарушенную последовательность; 



исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, инте-

рьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисло-

вие, иллюстрации, примечания и другие); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннота-

цию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его произведени-

ях; 

оценивать мнение авторов о героях и своѐ отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по наблю-

дениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно орга-

низовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (своѐ и других обучающихся) с точки зрения передачи настро-

ения, особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в предстоящей рабо-

те. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литератур-

ному чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, 

развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокуль-

турным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформирован-

ных представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы личностные результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление инте-

реса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание есте-

ственной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 



осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричаст-

ности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уваже-

ния к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произ-

ведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-

вилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уваже-

ния, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим людям, 

независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художе-

ственных произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к раз-

личным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других наро-

дов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-

тельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и жи-

вотных, отражѐнных в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознатель-

ности и самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литерату-

ры, творчества писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и 

его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведе-

ния по темам, жанрам; 



находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восста-

навливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв 

по предложенному алгоритму; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художествен-

ного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, со-

гласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) пра-

вила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диало-

га и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 



принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-

ты; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного развития, находить 

в художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта раз-

ных народов; 

владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми словами, 

читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступ-

ные для восприятия и небольшие по объѐму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту 

(без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 2 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

различать отдельные жанры фольклора (устного народного творчества) и художе-

ственной литературы (загадки, пословицы, потешки, сказки (фольклорные и литературные), 

рассказы, стихотворения); 

понимать содержание прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на во-

просы по фактическому содержанию произведения; 

владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного (прочитанного) про-

изведения: определять последовательность событий в произведении, характеризовать по-

ступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря; 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать на 

вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные литературные по-

нятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), подтверждать свой от-

вет примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением последовательности 

событий, с использованием предложенных ключевых слов, вопросов, рисунков, предложен-

ного плана; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 предложений) по 

заданному алгоритму; 

сочинять небольшие тексты по предложенному началу (не менее 3 предложений); 

ориентироваться в книге (учебнике) по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учѐтом рекомен-

дованного учителем списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному алгорит-

му; 

обращаться к справочной литературе для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про себя в соответствии с учеб-

ной задачей, обращаться к разным видам чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое 

выборочное, просмотровое выборочное), находить в фольклоре и литературных произведени-



ях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориенти-

роваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не менее 3 

стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные времена года; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма); 

понимать содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать 

и формулировать вопросы по фактическому содержанию произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и ху-

дожественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни); 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, воспроизводить последовательность событий тексте произведения, состав-

лять план текста (вопросный, номинативный); 

описывать характер героя, находить в тексте средства изображения (портрет) героя и 

выражения его чувств, оценивать поступки героев произведения, устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками, сравнивать героев одного произведения по пред-

ложенным критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; нахо-

дить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении; 

осознанно применять для анализа текста изученные понятия (автор, литературный ге-

рой, тема, идея, заголовок, содержание произведения, сравнение, эпитет); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: понимать 

жанровую принадлежность произведения, формулировать устно простые выводы, подтвер-

ждать свой ответ примерами из текста; 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от лица героя, 

от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцени-

ровать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 5 

предложений); 

сочинять по аналогии с прочитанным загадки, небольшие сказки, рассказы; 

ориентироваться в книге и (или) учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, иллю-

страциям, предисловию, условным обозначениям; 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художе-

ственной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нрав-

ственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нрав-

ственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой про-

изведений; 



различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитан-

ного) произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным тек-

стам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и ху-

дожественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать 

тему и главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, вы-

являть связь событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, 

цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступка-

ми, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их 

поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение ав-

тора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев 

(портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; нахо-

дить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств худо-

жественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые ча-

сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить мо-

нологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуацион-

ных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; использовать в беседе изученные литературные понятия; 

пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица ге-

роя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учѐтом специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпи-

зоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушан-

ного) текста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), кор-

ректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение про-

читанного произведения; 

ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные обра-

зовательные и информационные ресурсы, включѐнные в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего 

развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, 



фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в нравствен-

но-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды 

чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные 

по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе 

не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой про-

изведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитан-

ного) произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), при-

водить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы Рос-

сии и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характе-

ристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по анало-

гии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; нахо-

дить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пей-

зажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков 

героев; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря;  

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые ча-

сти, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить мо-

нологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного 

языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формули-

ровать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой 

ответ примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от тре-

тьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсцени-

ровать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 

текст с учѐтом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени 

одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 пред-

ложений); 



ориентироваться в книге по еѐ элементам (автор, название, обложка, титульный лист, 

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка, ис-

пользуя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информацион-

ные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения дополнитель-

ной информации в соответствии с учебной задачей.  

 

 

 

Иностранный язык 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне начального обще-

го образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учеб-

ные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универ-

сальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных учителем вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, причина следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогич-

ных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 



У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диало-

га и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-

ты; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на применение зна-

ний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, от-

ражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в совокупности еѐ составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенса-

торной, метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-расспрос) в стан-

дартных ситуациях неофициального общения, используя вербальные и (или) зрительные опо-

ры в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объѐмом не менее 3 фраз в 

рамках изучаемой тематики с использованием картинок, фотографий и (или) ключевых слов, 

вопросов. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языко-

вом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-

ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-



прашиваемой информации фактического характера, используя зрительные опоры и языковую 

догадку (время звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 60 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном языковом ма-

териале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставлен-

ной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запраши-

ваемой информации, используя зрительные опоры и языковую догадку (объѐм текста для 

чтения – до 80 слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (с днѐм рож-

дения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последовательности, фонети-

чески корректно их озвучивать и графически корректно воспроизводить (полупечатное напи-

сание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных сло-

вах, выделять некоторые звукобуквенные сочетания при анализе знакомых слов; озвучивать 

транскрипционные знаки, отличать их от букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдени-

ем их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в сокращѐнных формах глагола-

связки, вспомогательного и модального глаголов. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на первом году обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные коммуникативные 

типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные 

(общий, специальный, вопросы), побудительные (в утвердительной форме); 

распознавать и употреблять нераспространѐнные и распространѐнные простые пред-

ложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые предложения с про-

стым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с составным 

глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с глаголом-

связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. I’m fine. I’m 

sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с краткими гла-

гольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное наклонение: 

побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое время 

(Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопроси-

тельных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную конструкцию 

have got (I’ve got ... Have you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для по-

лучения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнный, определѐн-

ный и нулевой артикль с существительными (наиболее распространѐнные случаи употребле-

ния); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное число суще-

ствительных, образованное по правилам и исключения: a pen – pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и притяжательные 

местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числитель-

ные (1–12); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова who, 

what, how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, in, near, 

under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but (при одно-

родных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым 

годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-

лог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собе-

седника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествова-

ние/рассказ) в рамках изучаемой тематики объѐмом не менее 4 фраз с вербальными и (или) 

зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зритель-

ными опорами (объѐм монологического высказывания – не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изученном языко-

вом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от постав-



ленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации фактического характера, со зрительной опорой и с использовани-

ем языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для ауди-

рования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые сло-

ва, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашивае-

мой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки (объѐм текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, воз-

раст, страна проживания, любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рож-

деством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) в одно-

сложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдени-

ем их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, освоенных 

на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные предложения 

в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с начальным 

There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. There were mountains in the 

south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с глаголами на -

ing: to like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d like to ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и во-

просительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные в притяжа-

тельном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выражающие количе-

ство с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of); 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия частотности usually, 

often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные местоимения в объ-

ектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные местоимения 

that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределѐнные местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные слова when, 

whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные числитель-

ные (13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые числительные (1–

30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог направления движе-

ния to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места next to, in 

front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

просьба, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым го-

дом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на английском 

языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по иностранному (английскому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-

лог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каж-

дого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и (или) 

ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм ре-

чевого этикета в объѐме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; по-

вествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематическо-

го содержания речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своѐ 

отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зритель-

ными опорами в объѐме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллю-

стративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объѐме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содер-

жание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-

держания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зрительной 



опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глуби-

ной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной зада-

чи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зри-

тельной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, до-

гадки (объѐм текста/текстов для чтения – до 160 слов; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) и понимать пред-

ставленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, воз-

раст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другие; 

писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, Рож-

деством с выражением пожеланий; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объѐм 

сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с соблюдени-

ем их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 

в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 

(blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в по-

вествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 

Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы должен-

ствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 

no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилага-

тельных (формы, образованные по правилу и исключения: good – better – (the) best, bad – 

worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. 

Социокультурные знания и умения: 



владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рожде-

ством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

иметь представление о некоторых литературных персонажей; 

иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, 

песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики. 

 

 

1.2.6. Математика и информатика 

 

Изучение математики в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире; 

находить общее и различное в записи арифметических действий; 

наблюдать действие измерительных приборов; 

сравнивать два объекта, два числа; 

распределять объекты на группы по заданному основанию; 

копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 

приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

соблюдать последовательность при количественном и порядковом счете.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью различ-

ных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 

комментировать ход сравнения двух объектов; 

описывать своими словами сюжетную ситуацию и математическое отношение вели-

чин (чисел), описывать положение предмета в пространстве; 

различать и использовать математические знаки; 

строить предложения относительно заданного набора объектов.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать учебную задачу, удерживать еѐ в процессе деятельности; 

действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией; 

проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с помощью учите-

ля устанавливать причину возникшей ошибки и трудности; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения дей-

ствия.  

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в парной работе с математическим материалом, выполнять правила сов-

местной деятельности: договариваться, считаться с мнением партнѐра, спокойно и мирно 

разрешать конфликты.  



Изучение математики во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

наблюдать математические отношения (часть–целое, больше–меньше) в окружающем 

мире; 

характеризовать назначение и использовать простейшие измерительные приборы (сан-

тиметровая лента, весы); 

сравнивать группы объектов (чисел, величин, геометрических фигур) по самостоя-

тельно выбранному основанию; 

распределять (классифицировать) объекты (числа, величины, геометрические фигуры, 

текстовые задачи в одно действие) на группы; 

находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 

вести поиск различных решений задачи (расчѐтной, с геометрическим содержанием); 

воспроизводить порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками или без скобок); 

устанавливать соответствие между математическим выражением и его текстовым опи-

санием; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, вывод, ответ.  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

извлекать и использовать информацию, представленную в текстовой, графической 

(рисунок, схема, таблица) форме; 

устанавливать логику перебора вариантов для решения простейших комбинаторных 

задач; 

дополнять модели (схемы, изображения) готовыми числовыми данными.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

комментировать ход вычислений; 

объяснять выбор величины, соответствующей ситуации измерения; 

составлять текстовую задачу с заданным отношением (готовым решением) по образцу; 

использовать математические знаки и терминологию для описания сюжетной ситуа-

ции, конструирования утверждений, выводов относительно данных объектов, отношения; 

называть числа, величины, геометрические фигуры, обладающие заданным свойством; 

записывать, читать число, числовое выражение; 

приводить примеры, иллюстрирующие арифметическое действие, взаимное располо-

жение геометрических фигур;  

конструировать утверждения с использованием слов «каждый», «все».  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

следовать установленному правилу, по которому составлен ряд чисел, величин, гео-

метрических фигур; 

организовывать, участвовать, контролировать ход и результат парной работы с мате-

матическим материалом; 

проверять правильность вычисления с помощью другого приѐма выполнения дей-

ствия, обратного действия; 

находить с помощью учителя причину возникшей ошибки или затруднения.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

принимать правила совместной деятельности при работе в парах, группах, составлен-

ных учителем или самостоятельно; 



участвовать в парной и групповой работе с математическим материалом: обсуждать 

цель деятельности, ход работы, комментировать свои действия, выслушивать мнения других 

участников, подготавливать презентацию (устное выступление) решения или ответа; 

решать совместно математические задачи поискового и творческого характера (опре-

делять с помощью измерительных инструментов длину, определять время и продолжитель-

ность с помощью часов, выполнять прикидку и оценку результата действий, измерений); 

совместно с учителем оценивать результаты выполнения общей работы.  

Изучение математики в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной дея-

тельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры); 

выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; 

конструировать геометрические фигуры; 

классифицировать объекты (числа, величины, геометрические фигуры, текстовые за-

дачи в одно действие) по выбранному признаку; 

прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 

понимать смысл зависимостей и математических отношений, описанных в задаче; 

различать и использовать разные приѐмы и алгоритмы вычисления; 

выбирать метод решения (моделирование ситуации, перебор вариантов, использование 

алгоритма); 

соотносить начало, окончание, продолжительность события в практической ситуации; 

составлять ряд чисел (величин, геометрических фигур) по самостоятельно выбранному 

правилу; 

моделировать предложенную практическую ситуацию; 

устанавливать последовательность событий, действий сюжета текстовой задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

читать информацию, представленную в разных формах; 

извлекать и интерпретировать числовые данные, представленные в таблице, на диа-

грамме; 

заполнять таблицы сложения и умножения, дополнять данными чертеж; 

устанавливать соответствие между различными записями решения задачи; 

использовать дополнительную литературу (справочники, словари) для установления и 

проверки значения математического термина (понятия). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для описания отношений и зависимо-

стей; 

строить речевые высказывания для решения задач, составлять текстовую задачу; 

объяснять на примерах отношения «больше-меньше на…», «больше-меньше в…», 

«равно»; 

использовать математическую символику для составления числовых выражений; 

выбирать, осуществлять переход от одних единиц измерения величины к другим в со-

ответствии с практической ситуацией; 

участвовать в обсуждении ошибок в ходе и результате выполнения вычисления. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проверять ход и результат выполнения действия; 

вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 

формулировать ответ (вывод), подтверждать его объяснением, расчѐтами; 



выбирать и использовать различные приѐмы прикидки и проверки правильности вы-

числения, проверять полноту и правильность заполнения таблиц сложения, умножения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

при работе в группе или в паре выполнять предложенные задания (находить разные 

решения, определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инстру-

ментов длину, массу, время); 

договариваться о распределении обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя или подчинѐнного, сдержанно принимать замечания к своей работе; 

выполнять совместно прикидку и оценку результата выполнения общей работы.  

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной дея-

тельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать еѐ в выска-

зываниях и рассуждениях; 

сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические фигуры), запи-

сывать признак сравнения; 

выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм вычисле-

ния, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

находить модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 

конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством (отрезок 

заданной длины, ломаная определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 

классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам; 

составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие условиям зада-

чи; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета (электрон-

ные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения транспортного средства 

(макет спидометра), вместимость (измерительные сосуды). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

представлять информацию в разных формах; 

извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на диаграмме; 

использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе Интернет 

(в условиях контролируемого выхода). 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

использовать математическую терминологию для записи решения предметной или 

практической задачи; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения вывода, 

гипотезы; 

конструировать, читать числовое выражение; 

описывать практическую ситуацию с использованием изученной терминологии; 

характеризовать математические объекты, явления и события с помощью изученных 

величин; 

составлять инструкцию, записывать рассуждение; 

инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск ошибок в ре-

шении. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического дей-

ствия, решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры, измерения; 

самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений; 



находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, распреде-

лять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 

большого количества вариантов), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора 

рационального способа; 

договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с величина-

ми (составление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и покупки, приближѐнная 

оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение температуры воздуха и 

воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчѐт и 

разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне начального 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обу-

чающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным ситуаци-

ям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, рассуждать, выдвигать 

предположения и доказывать или опровергать их; 

применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность 

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность и объ-

ективно оценивать свой вклад в общий результат; 

осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной среде; 

применять математику для решения практических задач в повседневной жизни, в том 

числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего возраста, взрослым и пожилым 

людям; 

работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических отношений в 

реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду и уверенность своих си-

лах при решении поставленных задач, умение преодолевать трудности; 

оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности применения 

математики для рационального и эффективного решения учебных и жизненных проблем; 

характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои ма-

тематические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

пользоваться разнообразными информационными средствами для решения предло-

женных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у обу-

чающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, комму-

никативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-

целое», «причина-следствие», протяжѐнность); 

применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классифи-

кация (группировка), обобщение; 

приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного ре-

шения учебных и житейских задач; 

представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, арифметической за-

писи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса 

математики; 

понимать и использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, 

использовать для решения учебных и практических задач; 

применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариан-

тов). 

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую инфор-

мацию в разных источниках информационной среды; 

читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, 

диаграмму, другую модель); 

представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулиро-

вать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и ис-

точники информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть ком-

муникативных универсальных учебных действий: 

конструировать утверждения, проверять их истинность; 

использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической 

задачи; 

комментировать процесс вычисления, построения, решения; 

объяснять полученный ответ с использованием изученной терминологии; 

в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – задавать вопросы, выска-

зывать суждения, оценивать выступления участников, приводить доказательства своей 

правоты, проявлять этику общения; 

создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание (напри-

мер, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), инструкция 

(например, измерение длины отрезка); 

ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформиро-

ванные; 

самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 

действий; 

выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в 

процессе обучения. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 

находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей пре-

одоления ошибок; 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать спо-

собы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, дополнитель-

ным средствам обучения, в том числе электронным); 

оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы 

(например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества вариантов, 



приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, 

выбора рационального способа, анализа информации; 

осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть воз-

можность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их предупреждения. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 20; 

пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта; 

находить числа, большие или меньшие данного числа на заданное число; 

выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно и 

письменно) без перехода через десяток; 

называть и различать компоненты действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания 

(уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять условие 

и требование (вопрос); 

сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение «длиннее-

короче», «выше-ниже», «шире-уже»; 

измерять длину отрезка (в см), чертить отрезок заданной длины; 

различать число и цифру; 

распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат), 

отрезок; 

устанавливать между объектами соотношения: «слева-справа», «спереди-сзади», меж-

ду; 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно за-

данного набора объектов/предметов; 

группировать объекты по заданному признаку, находить и называть закономерности в 

ряду объектов повседневной жизни; 

различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать данное или 

данные из таблицы; 

сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); 

распределять объекты на две группы по заданному основанию. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 100; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число (в пределах 

100), большее данного числа в заданное число раз (в пределах 20); 

устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового выражения 

(со скобками или без скобок), содержащего действия сложения и вычитания в пределах 100; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 100 – устно и 

письменно, умножение и деление в пределах 50 с использованием таблицы умножения; 

называть и различать компоненты действий умножения (множители, произведение), 

деления (делимое, делитель, частное); 

находить неизвестный компонент сложения, вычитания; 

использовать при выполнении практических заданий единицы величин длины (санти-

метр, дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости (рубль, копей-

ка); 

определять с помощью измерительных инструментов длину, определять время с по-

мощью часов; 

сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая между ними 

соотношение «больше или меньше на»; 

решать текстовые задачи в одно-два действия: представлять задачу (краткая запись, 

рисунок, таблица или другая модель), планировать ход решения текстовой задачи в два дей-

ствия, оформлять его в виде арифметического действия или действий, записывать ответ; 

различать геометрические фигуры: прямой угол, ломаную, многоугольник; 



на бумаге в клетку изображать ломаную, многоугольник, чертить с помощью линейки 

или угольника прямой угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; 

выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки; 

находить длину ломаной, состоящей из двух-трѐх звеньев, периметр прямоугольника 

(квадрата); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», 

«каждый»; 

проводить одно-двухшаговые логические рассуждения и делать выводы; 

находить общий признак группы математических объектов (чисел, величин, геометри-

ческих фигур); 

находить закономерность в ряду объектов (чисел, геометрических фигур); 

представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи числами, запол-

нять строку или столбец таблицы, указывать числовые данные на рисунке (изображении гео-

метрических фигур); 

сравнивать группы объектов (находить общее, различное); 

находить модели геометрических фигур в окружающем мире; 

подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ; 

составлять (дополнять) текстовую задачу; 

проверять правильность вычисления, измерения. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз (в пределах 1000); 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание (в пределах 100 – устно, 

в пределах 1000 – письменно), умножение и деление на однозначное число, деление с остат-

ком (в пределах 100 – устно и письменно); 

выполнять действия умножение и деление с числами 0 и 1; 

устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения числового 

выражения (со скобками или без скобок), содержащего арифметические действия сложения, 

вычитания, умножения и деления; 

использовать при вычислениях переместительное и сочетательное свойства сложения; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы: длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм), времени (ми-

нута, час, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных инструмен-

тов длину (массу, время), выполнять прикидку и оценку результата измерений, определять 

продолжительность события; 

сравнивать величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая меж-

ду ними соотношение «больше или меньше на или в»; 

называть, находить долю величины (половина, четверть); 

сравнивать величины, выраженные долями; 

использовать при решении задач и в практических ситуациях (покупка товара, опреде-

ление времени, выполнение расчѐтов) соотношение между величинами;  

при решении задач выполнять сложение и вычитание однородных величин, умноже-

ние и деление величины на однозначное число; 

решать задачи в одно-два действия: представлять текст задачи, планировать ход реше-

ния, записывать решение и ответ, анализировать решение (искать другой способ решения), 

оценивать ответ (устанавливать его реалистичность, проверять вычисления); 

конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить прямоугольник, 

многоугольник на заданные части; 

сравнивать фигуры по площади (наложение, сопоставление числовых значений); 

находить периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 



распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами: «все», 

«некоторые», «и», «каждый», «если…, то…»; 

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (одно-

двухшаговые), в том числе с использованием изученных связок; 

классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

извлекать, использовать информацию, представленную на простейших диаграммах, в 

таблицах (например, расписание, режим работы), на предметах повседневной жизни (напри-

мер, ярлык, этикетка), а также структурировать информацию: заполнять простейшие табли-

цы; 

составлять план выполнения учебного задания и следовать ему, выполнять действия 

по алгоритму; 

сравнивать математические объекты (находить общее, различное, уникальное); 

выбирать верное решение математической задачи. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по математике: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа; 

находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в заданное 

число раз; 

выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с многозначными числа-

ми письменно (в пределах 100 – устно), умножение и деление многозначного числа на одно-

значное, двузначное число письменно (в пределах 100 – устно), деление с остатком – пись-

менно (в пределах 1000); 

вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), содержащего 

2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях изученные свойства арифме-

тических действий; 

выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа по крите-

риям: достоверность (реальность), соответствие правилу (алгоритму), а также с помощью 

калькулятора; 

находить долю величины, величину по ее доле; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, вместимость, 

стоимость, площадь, скорость); 

использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год), вместимости (литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квад-

ратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час); 

использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях соотношения 

между скоростью, временем и пройденным путем, между производительностью, временем и 

объѐмом работы; 

определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, температу-

ру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с помощью измерительных сосудов, 

прикидку и оценку результата измерений; 

решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование заданных вели-

чин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, сочетая устные и письменные 

вычисления и используя, при необходимости, вычислительные устройства, оценивать полу-

ченный результат по критериям: реальность, соответствие условию; 

решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, покупка 

товара, определение времени, выполнение расчѐтов), в том числе с избыточными данными, 

находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить различные спо-

собы решения; 

различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки окружность 

заданного радиуса; 



различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, ко-

нус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего мира 

на плоскость (пол, стену); 

выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной фигуры 

на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, составленных из двух-

трех прямоугольников (квадратов); 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, приводить при-

мер, контрпример;  

формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения (двух-

трехшаговые); 

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным одному-

двум признакам; 

извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач информацию, 

представленную на простейших столбчатых диаграммах, в таблицах с данными о реальных 

процессах и явлениях окружающего мира (например, календарь, расписание), в предметах 

повседневной жизни (например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, 

план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять алгоритм, упорядочивать шаги 

алгоритма; 

составлять модель текстовой задачи, числовое выражение; 

выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из предложен-

ных. 

 

 

 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ на уровне начального общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать чувство 

гордости за свою Родину; 

формировать национальную и гражданскую самоидентичность, осознавать свою 

этническую и национальную принадлежность; 

понимать значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

осознавать ценность человеческой жизни; 

понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 

семьи, общества; 

осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую 

традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил коммуникации: 

умения договариваться, мирно разрешать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в российском 

обществе, проявлять уважение к духовным традициям народов России, терпимость к 

представителям разного вероисповедания; 



строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил, проявлять в 

повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание при 

необходимости прийти на помощь; 

понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной культуре, 

стремиться анализировать своѐ поведение, избегать негативных поступков и действий, 

оскорбляющих других людей; 

понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям. 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Метапредметные результаты: 

овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять и находить 

наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 

коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях, использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и познавательных 

задач; 

совершенствовать умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и право каждого иметь свою 

собственную, умений излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

совершенствовать организационные умения в области коллективной деятельности, 

умения определять общую цель и пути еѐ достижения, умений договариваться о 

распределении ролей в совместной деятельности, оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества – мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также используемых в 

разных религиях (в пределах изученного); 

использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской 

этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, 

анализировать, обобщать, подготавливать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои 

суждения, приводить убедительные доказательства; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 



воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ 

принадлежность к определѐнной религии и (или) к гражданской этике; 

использовать разные средства для получения информации в соответствии с 

поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, видео); 

находить дополнительную информацию к основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать еѐ объективность и правильность. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

использовать смысловое чтение для выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной литературы, анализа и оценки 

жизненных ситуаций, раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, корректно задавать вопросы и 

высказывать своѐ мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учѐтом 

особенностей участников общения; 

создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа 

и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении 

учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях, контролировать состояние 

своего здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни 

ситуации и способы их предупреждения; 

проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного российского общества, проявлять способность 

к сознательному самоограничению в поведении; 

анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного 

отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельности); 

выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 

одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, жадности, 

нечестности, зла; 

проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание 

больше узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, 

корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к своей 

работе, объективно их оценивать; 

владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, 

руководить, терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 

подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 



рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное 

содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей 

Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе 

Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, 

Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, священнослужителях, 

богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, 

Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 

притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 

священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая Воскресение 

Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 

сѐстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, 

выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной 

традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль православия в 

становлении культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

исламской культуры» должны отражать сформированность умений: 



выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 

традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 

великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, стремление к 

знаниям); 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций исламской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в исламской культуре, единобожии, вере и еѐ основах; 

рассказывать о Священном Коране и сунне – примерах из жизни пророка Мухаммада, 

о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, закят, дуа, зикр); 

рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах поведения в 

мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 

раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, 

исламских семейных ценностей; 

распознавать исламскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и 

охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных напевах, 

каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о возникновении исламской религиозной 

традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исламского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, медресе, 

памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

буддийской культуры» должны отражать сформированность умений: 



выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах буддийской религиозной морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской культуре, 

традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и неблагие деяния, 

освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство перемен, 

внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой жизни, 

цикличности и значения сансары, понимание личности как совокупности всех поступков, 

значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций буддийской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, человеке, 

обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни как связанной 

с ценностью человеческой жизни и бытия; 

рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, 

восьмеричном пути и карме; 

рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 

храме, общения с мирскими последователями и ламами; 

рассказывать о праздниках в буддизме, аскезе; 

раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, обязанностей 

и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, 

старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл и значение 

в буддийской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; 

излагать основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной 

традиции в истории и в России, своими словами объяснять роль буддизма в становлении 

культуры народов России, российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению буддийского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, монастыри, 

святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 



Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

иудейской культуры» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и 

роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 

выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 

традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 

послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 

место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое 

правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций иудейской этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

рассказывать о священных текстах иудаизма – Торе и Танахе, о Талмуде, 

произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения в 

синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырѐх, включая Рош-а-Шана, Йом-

Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, обязанностей и 

ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим 

по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл (магендовид) 

и значение в еврейской культуре; 

рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 

религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, одежде; 

излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 

России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов России, 

российской культуры и государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению иудейского 

исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, кладбища, 

памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), народы 

России, для которых традиционными религиями исторически являются православие, ислам, 

буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 



Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

религиозных культур народов России» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах морали в традиционных религиях 

России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании отношений в 

семье, между людьми; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 

ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило 

нравственности» в религиозных традициях; 

соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, заповедями в 

традиционных религиях народов России; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине 

мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях религий; 

рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России (Библия, 

Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях религиозного 

культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, ритуалах, обычаях (1–2 

примера); 

рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 

традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 

верующими; 

рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий народов 

России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного праздника 

каждой традиции); 

раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в традиционных 

религиях народов России, понимание отношения к труду, учению в традиционных религиях 

народов России; 

распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 

(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 

своими словами еѐ значение в религиозной культуре; 

рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 

(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных особенностях 

религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма (архитектура, 

изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки или звуковой 

среды); 

излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 

становлении культуры народов России, российского общества, российской 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

и культурного наследия традиционных религий народов России в своей местности, регионе 

(храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению еѐ 

результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать согласно 

своей совести; 



выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Предметные результаты освоения образовательной программы модуля «Основы 

светской этики» должны отражать сформированность умений: 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития 

как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, людях, 

окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного 

самосовершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 

общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

рассказывать о российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 

российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в России; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской этики 

(справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 

человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 

добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, 

объяснять «золотое правило нравственности»; 

высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 

человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы и 

нормы этикета, приводить примеры; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 

(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 

российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 

гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и 

культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение 

чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о животных, 

охрана окружающей среды; 

рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, общества, 

российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные праздники), 

российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее трѐх), 

религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов России), 

праздниках в своѐм регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в жизни 

человека, семьи; 

раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 

российских традиционных духовных ценностей (семья – союз мужчины и женщины на 

основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и 

забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, 

уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 



распознавать российскую государственную символику, символику своего региона, 

объяснять еѐ значение, выражать уважение российской государственности, законов в 

российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 

рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой деятельности, 

предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на трудолюбие, 

честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 

природных достопримечательностях своего региона; 

раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 

примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в истории 

России; 

объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 

российской государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению исторического 

и культурного наследия народов России, российского общества в своей местности, регионе, 

оформлению и представлению еѐ результатов; 

приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 

этических норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 

российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, 

любви к Отечеству, нашей общей Родине – России, приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России, народы России, для которых 

традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

 

 

 

1.2.8. Окружающий мир 

Изучение окружающего мира в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; 

приводить примеры представителей разных групп животных (звери, насекомые, рыбы, 

птицы), называть главную особенность представителей одной группы (в пределах изученно-

го); 

приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, устанавливать 

различия во внешнем виде. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что информация может быть представлена в разной форме: текста, иллю-

страций, видео, таблицы; 

соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 



в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять от-

веты участников; уважительно относиться к разным мнениям; 

воспроизводить названия своего населенного пункта, название страны, еѐ столицы; 

воспроизводить наизусть слова гимна России; 

соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с принадлежностью народу 

Российской Федерации, описывать предмет по предложенному плану; 

описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своѐ отношение 

к природным явлениям; 

сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 

жизни (выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность использо-

вания бытовых электроприборов); 

оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 

детьми, выполнять самооценку; 

анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, орга-

низации учебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 

электро- и газовыми приборами. 

Совместная деятельность способствует формированию умений соблюдать правила 

общения в совместной деятельности: договариваться, справедливо распределять работу, 

определять нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя устранять возникаю-

щие конфликты. 

Изучение окружающего мира во 2 классе способствует освоению на пропедевтическом 

уровне ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных дей-

ствий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 

учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий способствуют формированию умений: 

ориентироваться в методах познания природы (наблюдение, опыт, сравнение, измере-

ние); 

определять на основе наблюдения состояние вещества (жидкое, твѐрдое, газообраз-

ное); 

различать символы Российской Федерации; 

различать деревья, кустарники, травы; приводить примеры (в пределах изученного); 

группировать растения: дикорастущие и культурные; лекарственные и ядовитые (в 

пределах изученного); 

различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

различать информацию, представленную в тексте, графически, аудиовизуально; 

читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

используя текстовую информацию, заполнять таблицы; дополнять схемы; 

соотносить пример (рисунок, предложенную ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 

ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить их с краткой характеристикой:  

понятия и термины, связанные с социальным миром (индивидуальность человека, ор-

ганы чувств, жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, культура поведения; Роди-

на, столица, родной край, регион); 

понятия и термины, связанные с миром природы (среда обитания, тело, явление, веще-

ство; заповедник); 

понятия и термины, связанные с организацией своей жизни и охраны здоровья (режим, 

правильное питание, закаливание, безопасность, опасная ситуация); 



описывать условия жизни на Земле, отличие нашей планеты от других планет Солнеч-

ной системы; 

создавать небольшие описания на предложенную тему (например, «Моя семья», «Ка-

кие бывают профессии?», «Что «умеют» органы чувств?», «Лес – природное сообщество» и 

другие); 

создавать высказывания-рассуждения (например, признаки животного и растения как 

живого существа; связь изменений в живой природе с явлениями неживой природы); 

приводить примеры растений и животных, занесѐнных в Красную книгу России (на 

примере своей местности); 

описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

следовать образцу, предложенному плану и инструкции при решении учебной задачи; 

контролировать с небольшой помощью учителя последовательность действий по ре-

шению учебной задачи; 

оценивать результаты своей работы, анализировать оценку учителя и других обучаю-

щихся, спокойно, без обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

строить свою учебную и игровую деятельность, житейские ситуации в соответствии с 

правилами поведения, принятыми в обществе; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил поведения, культуры общения, 

проявления терпения и уважения к собеседнику; 

проводить в парах (группах) простые опыты по определению свойств разных веществ 

(вода, молоко, сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, оценивать свой вклад в 

общее дело; 

определять причины возможных конфликтов, выбирать (из предложенных) способы 

их разрешения. 

Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совмест-

ной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универ-

сальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение живот-

ных) по предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов сов-

местных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и усло-

виями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и инте-

ресную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображѐнными объек-

тами; 

находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, табли-

цах, схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа);  

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 

умений: 



ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характери-

стикой:  

знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный 

бюджет, памятник культуры); 

знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, мо-

дель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорож-

ного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объек-

тов природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои 

действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

участвовать в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), под-

чинѐнного;  

оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы 

и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека 

иметь собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с 

учѐтом этики общения. 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурны-

ми и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающих-

ся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принад-

лежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уваже-

ния к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и от-

ветственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, при-

знанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договаривать-

ся, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мораль-

ного вреда другим людям; 



3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искус-

ства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отноше-

ние к физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответствен-

ное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведе-

ния, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования 

и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательно-

сти и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с использованием различ-

ных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, ком-

муникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные дей-

ствия, совместная деятельность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной сре-

ды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на ос-

нове предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвину-

тому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных вопросов; 



формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать воз-

можное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; пове-

дение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ целое, причина ‒ след-

ствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник полу-

чения информации с учѐтом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, со-

гласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

нове предложенного учителем способа еѐ проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудио-

визуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого до-

ступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, выступление, выска-

зывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументи-

рованно высказывать своѐ мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение 

к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о приро-

де, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений 

и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной 

задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  



корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать спо-

собы их предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с 

оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости кор-

ректировать их. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосроч-

ных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему ми-

ру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, дого-

вариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, 

при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 1 классе 

обучающийся научится: 

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 

своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; проявлять уважение к семейным ценно-

стям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

воспроизводить название своего населѐнного пункта, региона, страны; 

приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и празд-

ников, традиций и ценностей своей семьи, профессий; 

различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и при-

родные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), группы жи-

вотных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 

описывать на основе опорных слов наиболее распространѐнные в родном крае дико-

растущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные явления в разные 

времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери); выделять их наиболее существенные признаки; 

применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и индивиду-

альные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе своей местности), из-

мерения (в том числе вести счѐт времени, измерять температуру воздуха) и опыты под руко-

водством учителя; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к приро-

де; правила поведения в быту, в общественных местах; 

соблюдать правила безопасности на учебном месте обучающегося; во время наблюде-

ний и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 

соблюдать правила использования электронных средств, оснащенных экраном; 

соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 

электронными образовательными и информационными ресурсами. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения во 2 классе 

обучающийся научится: 

находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его главный 

город; 



узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) и сво-

его региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России; соблюдать правила нравственного пове-

дения в социуме и на природе; 

распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, рисункам и фо-

тографиям, различать их в окружающем мире; 

приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов родного 

края; 

важных событий прошлого и настоящего родного края;  

трудовой деятельности и профессий жителей родного края; 

проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и опыты с 

природными объектами, измерения; 

приводить примеры изученных взаимосвязей в природе, примеры, иллюстрирующие 

значение природы в жизни человека; 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные культурные 

объекты (достопримечательности родного края, музейные экспонаты); 

описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные природные 

объекты и явления, в том числе звѐзды, созвездия, планеты; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным при-

знакам; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, компасу; 

создавать по заданному плану развѐрнутые высказывания о природе и обществе; 

использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме и в природе, оценивать при-

меры положительного и негативного отношения к объектам природы, проявления внимания, 

помощи людям, нуждающимся в ней; 

соблюдать правила безопасного поведения в школе, правила безопасного поведения 

пассажира наземного транспорта и метро; 

соблюдать режим дня и питания; 

безопасно использовать мессенджеры в условиях контролируемого доступа в инфор-

мационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

безопасно осуществлять коммуникацию в школьных сообществах с помощью учителя 

(при необходимости). 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечатель-

ностей родного края; столицы России, городов Российской Федерации с богатой историей и 

культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и 

уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, 

различать их в окружающем мире; 

проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными 

объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 



сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, 

выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать различные источники информации о природе и обществе для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяс-

нения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной дея-

тельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе, че-

ловеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к двигательной ак-

тивности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»;  

ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в мессендже-

рах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 4 классе 

обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России;  

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты России 

(горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить изученные исторические события и исторических деятелей веками и пери-

одами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях исто-

рии России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, досто-

примечательностях столицы России и родного края; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, в том числе государственную символику России и своего региона; 

проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или выдвинуто-

му предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с использованием 

простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов, следуя правилам без-

опасного труда; 

распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их описа-

нию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно выбирая 

признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних признаков и из-

вестных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и 

процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времѐн года, сезонных изменений 

в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за 

рубежом (в пределах изученного); 



называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о природе и 

обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения информа-

ции, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов транспортной 

инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зо-

нах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и других 

средствах индивидуальной мобильности; 

осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной ин-

формации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных образова-

тельных и информационных ресурсов. 

 

 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

уважение и ценностное отношение к своей Родине – России; 

ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

духовно-нравственное развитие обучающихся; 

мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию 

в социально-значимой деятельности; 

позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искус-

ства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучающимися содержа-

ния традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоратив-

но-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной дея-

тельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию особенно-

стей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные 

творческие работы создают условия для разных форм художественно-творческой деятельно-

сти, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной ответственно-

сти. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обу-

чающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 



мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творче-

ских способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена 

общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития социально зна-

чимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и безобразном, 

о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию ценностных ори-

ентаций обучающихся в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а 

также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашен-

ный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития навыков вос-

приятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой дея-

тельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания реального, 

практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творче-

ская инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотруд-

ничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обяза-

тельные требования к определѐнным заданиям по программе. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего обра-

зования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные дей-

ствия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предме-

тов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов меж-

ду собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 

передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное – светлое) в пространственных и плоскост-

ных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в про-

странственной среде и плоскостном изображении. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выра-

зительных свойств различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного вы-

полнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические действия 

на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений изобрази-

тельного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и со-

стояния природы, предметного мира человека, городской среды; 



анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декора-

тивных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению 

в жизни людей; 

классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, циф-

ровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, пред-

ставленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечествен-

ные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе устано-

вок и квестов, предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппо-

нентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и коррект-

но отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их со-

держания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, выполнять 

поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего ре-

зультата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий:  

внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

1порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материа-

лам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе достижения результата. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 



Модуль «Графика». 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в самостоя-

тельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 

со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать простран-

ственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображе-

ния на листе. 

Выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения соответ-

ствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей практи-

ческой художественной деятельности. 

Обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций со-

ответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке содержания и 

графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Иметь представление о трех основных цветах; обсуждать и называть ассоциативные 

представления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и формулировать своѐ мнение с использо-

ванием опыта жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок 

и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с использованием зрительных впечатле-

ний, организованную педагогом. 

Модуль «Скульптура». 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных объ-

ѐмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, формы плодов). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о це-

лостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объѐмных форм из бу-

маги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в природе (в 

условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и искать ассоциа-

ции с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометриче-

ские, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизован-

ной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных художе-

ственных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя с учѐтом 

местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по мотивам игруш-

ки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура». 



Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по фото-

графиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и составные части 

рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых гео-

метрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме кол-

лективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их со-

держания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также соот-

ветствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных впе-

чатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектур-

ных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, по-

нимать значения зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт восприятия 

картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецова и других художников по выбору учителя), а 

также произведений с ярко выраженным эмоциональным настроением (например, натюрмор-

ты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких графиче-

ских материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать 

умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с использованием зрительских 

впечатлений и анализа). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположе-

ние его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись». 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и про-

зрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, навыки со-

здания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы про-

зрачной краской. 



Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 

Иметь представление о делении цветов на тѐплые и холодные; различать и сравнивать 

тѐплые и холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; 

цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другие 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (напри-

мер, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания цвета, приобретать опыт пере-

дачи разного цветового состояния моря. 

Уметь выразить в изображении сказочных персонажей их характер (герои сказок доб-

рые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 

удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура». 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях выбранного 

промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам традиций вы-

бранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская иг-

рушки или с учѐтом местных промыслов). 

Иметь представление об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения 

с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, снежинки, 

паутинки, роса на листьях, серѐжки во время цветения деревьев) – с рукотворными произве-

дениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и другие). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вы-

шивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, со-

зданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: филимоновская, 

абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материа-

лов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллю-

страций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И.Я. Билибина), 

когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер 

персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нѐм, выявляют осо-

бенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура». 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного декорирова-

ния предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного ма-

кета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотогра-

фиям в условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 



Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказоч-

ных героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и вни-

мание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения 

в них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а 

также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведе-

ний декоративного искусства и их орнаментальной организации (например, кружево, шитьѐ, 

резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И.И. Левитана, И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, Н.П. Крымова 

и других по выбору учителя), а также художников-анималистов (В.В. Ватагина, 

Е.И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи запад-

ноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван Гога, 

К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И.И. Левитана, 

И.И. Шишкина, И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, В.В. Ватагина, Е.И. Чарушина (и других 

по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе 

Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 

Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники – ка-

рандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать простые рисунки или композиции 

(например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного построе-

ния кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок об-

ложки с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок прописной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, 

о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для кар-

навала или спектакля). 

Модуль «Живопись». 



Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюрморта с ярко вы-

раженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с использованием натуры или представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, 

по памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура». 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору учи-

теля). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм до-

бавления к ней необходимых деталей и для «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные про-

мыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 

Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; вы-

полнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного художественного 

промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, 

стен, уметь рассуждать с использованием зрительного материала о видах симметрии в сетча-

том орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура». 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе 

по созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы разно-

образных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок – создать образ своего города или села или участво-

вать в коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников детской 

книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), харак-

терные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания и об-

суждать их архитектурные особенности, приобретать представления, аналитический и эмо-



циональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и Санкт-

Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путе-

шествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Объяснять назначение основных видов пространственных искусств: изобразительных 

видов искусства – живописи, графики, скульптуры; архитектуры, дизайна, декоративно-

прикладных видов искусства, а также деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предме-

том изображения. 

Иметь представление об именах крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, 

И.К. Айвазовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произве-

дениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных путе-

шествий. 

иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: 

В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать пред-

ставления об их произведениях. 

Понимать значения музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государ-

ственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени 

А.С. Пушкина. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о коллекциях 

своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фи-

гурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления орнаментов 

путѐм различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), эксперименти-

руя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, 

например, поздравительных открыток, афиши. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности цве-

та, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по изобразительному искусству: 

Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей прак-

тической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, пропор-

циональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания в своих 

рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление 

о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись». 



Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 

гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать об-

раз женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого чело-

века, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из вы-

бранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского народ-

ного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых выражается обоб-

щѐнный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов), показать 

в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, оформлении предме-

тов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мо-

тивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, вы-

шивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения костюма 

мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об 

их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы – традиционного деревянного жилого дома – и 

надворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и 

уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех же 

деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях 

переносного жилища – юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древне-

русского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских соборах и их 

местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревян-

ного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его ар-

хитектурном устройстве и жизни в нѐм людей. Иметь представление об основных конструк-

тивных чертах древнегреческого храма, уметь его изображать, иметь общее, целостное об-

разное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, харак-

терных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, буддий-

ская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей сохра-

нения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций рус-

ской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, 



Б.М. Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, 

И.Я. Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом мест-

ных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского деревян-

ного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и объяс-

нять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 

Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кур-

гане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарѐвский мемориал в Санкт-

Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представление о правилах поведения при по-

сещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведе-

ниях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего Во-

стока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических 

(романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного устройства му-

сульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии здания буддий-

ской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии гори-

зонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фи-

гур конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные вари-

анты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома 

на основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с по-

мощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе разнообразные 

модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фи-

гур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с закома-

рами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или романский собор, пагода, ме-

четь). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью геомет-

рических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, двигая части 

фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию схематического 

движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе соб-

ственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи наибо-

лее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира.  

 

 



 
1.2.10. Музыка 

 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающе-

гося будут сформированы универсальные познавательные учебные действия, универсальные 

коммуникативные учебные действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть универсальных познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавли-

вать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определѐн-

ному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, ис-

полнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе пред-

ложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские дей-

ствия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных му-

зыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражне-

ний, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации сов-

местного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выби-

рать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями 

(часть – целое, причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть уни-

версальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на ос-

новании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обу-

чающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответ-

ствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учи-

телем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 



У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуника-

тивных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, пони-

мать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диало-

га и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуаль-

ной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом уча-

стия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ дости-

жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-

ты; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием предложен-

ных образцов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универсаль-

ных регулятивных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части универсальных 

учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обес-

печивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, 

эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

Предметные результаты изучения музыки. 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основ музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, по-

требности в регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отно-

шении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 



с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьѐзную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных 

музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументи-

ровать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к род-

ному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: ду-

ховые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к компози-

торскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллекти-

вов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 

народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопро-

вождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, тан-

цевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведе-

ние, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выде-

лять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях компози-

торов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфониче-

ские, вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с еѐ настроением, характером, осознавать эмо-

ции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления от му-

зыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 

основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни, посвящѐнные Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, песни, воспева-

ющие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения;  

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с 

движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить пре-

красное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстети-

ческих потребностей 

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 



различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки дру-

гих стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам 

духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных 

традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 

выделять и называть типичные жанровые признаки. 

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, харак-

теризовать еѐ жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Рус-

ской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиоз-

ной традиции). 

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и другие), 

узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авто-

ров; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры че-

ловеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли 

в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, пе-

вец, художник и другие. 

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся 

научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, стре-

миться к расширению музыкального кругозора;  

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, испол-

нительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том числе эстрады, 

мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основ-

ной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными 

средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру 

звука. 

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, гром-

кие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мело-

дия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства 

и различия музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые музы-

кальные формы – двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 



 

1.2.11. Технология 

.  

Изучение технологии в 1 классе способствует освоению на пропедевтическом уровне 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их 

устройстве. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 

использовать еѐ в работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, 

рисунок) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать 

на вопросы, выполнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, 

внимание к мнению другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изу-

ченных тем). 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с использованием графиче-

ских инструкций учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 

действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 

процессе анализа и оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 

поддерживать на нѐм порядок в течение урока, производить необходимую уборку по оконча-

нии работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым 

видам сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе из-

готовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

Изучение технологии во 2 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной дея-

тельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 



выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных 

критериев; 

строить рассуждения, проводить умозаключения, проверять их в практической работе; 

воспроизводить порядок действий при решении учебной (практической) задачи; 

осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать 

еѐ в работе; 

понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертѐж, эскиз, рису-

нок, схема) и строить работу в соответствии с ней. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

других обучающихся, высказывать своѐ мнение, отвечать на вопросы, проявлять уважитель-

ное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя, о 

выполненной работе, созданном изделии. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу; 

организовывать свою деятельность; 

понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, пла-

нировать работу; 

выполнять действия контроля и оценки; 

воспринимать советы, оценку учителя и других обучающихся, стараться учитывать их 

в работе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу, договари-

ваться, выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мне-

нию. 

Изучение технологии в 3 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной дея-

тельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

осуществлять анализ предложенных образцов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной, а также гра-

фически представленной в схеме, таблице; 

определять способы доработки конструкций с учѐтом предложенных условий; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

читать и воспроизводить простой чертѐж (эскиз) развѐртки изделия; 

восстанавливать нарушенную последовательность выполнения изделия. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 



анализировать и использовать знаково-символические средства представления инфор-

мации для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуника-

ции; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и способах создания; 

описывать предметы рукотворного мира, оценивать их достоинства; 

формулировать собственное мнение, аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять поиск средств для еѐ решения; 

прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, 

предлагать план действий в соответствии с поставленной задачей, действовать по плану; 

выполнять действия контроля и оценки, выявлять ошибки и недочѐты по результатам 

работы, устанавливать их причины и искать способы устранения; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

выбирать себе партнѐров по совместной деятельности не только по симпатии, но и по 

деловым качествам; 

справедливо распределять работу, договариваться, приходить к общему решению, от-

вечать за общий результат работы; 

выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы.. 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных учебных 

действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, совместной дея-

тельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их в ответах 

на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисун-

ку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием общепринятых условных обозна-

чений и по заданным условиям; 

выстраивать последовательность практических действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, отделку изде-

лия; 

решать простые задачи на преобразование конструкции; 

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в действии, 

вносить необходимые дополнения и изменения; 

классифицировать изделия по самостоятельно предложенному существенному при-

знаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 



выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации предметов (изде-

лий) с учѐтом указанных критериев; 

анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь различными 

источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

на основе анализа информации производить выбор наиболее эффективных способов 

работы; 

использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме, выполнять действия моделирования, работать с моделями; 

осуществлять поиск дополнительной информации по тематике творческих и проект-

ных работ; 

использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении изделий и другие; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач, в том числе Интернет под руководством учителя. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть комму-

никативных универсальных учебных действий: 

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и доказывать 

свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, высказывать своѐ 

отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных народов Российской Фе-

дерации; 

создавать тексты-рассуждения: раскрывать последовательность операций при работе с 

разными материалами; 

осознавать культурно-исторический смысл и назначение праздников, их роль в жизни 

каждого человека, ориентироваться в традициях организации и оформления праздников. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации и само-

контроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

планировать практическую работу в соответствии с поставленной целью и выполнять 

еѐ в соответствии с планом; 

на основе анализа причинно-следственных связей между действиями и их результата-

ми прогнозировать практические «шаги» для получения необходимого результата; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки, процесса и результата дея-

тельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, осуществлять продуктивное со-

трудничество, взаимопомощь; 

проявлять интерес к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в добро-

желательной форме комментировать и оценивать их достижения; 

в процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои предложения 

и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других обучающихся, их советы 

и пожелания, с уважением относиться к разной оценке своих достижений. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными цен-

ностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 



самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции лично-

сти. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 

сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное отношение к сохране-

нию окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в предметном 

мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культур-

ным традициям других народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, эсте-

тические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и 

образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 

преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к твор-

ческому труду, работе на результат, способность к различным видам практической преобра-

зующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организо-

ванность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными 

проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учѐтом этики общения, 

проявление толерантности и доброжелательности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у обуча-

ющегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуни-

кативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изу-

ченного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказыва-

ниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несуществен-

ных признаков; 

сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 

проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного ха-

рактера) по изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической твор-

ческой деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в со-

ответствии с технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и за-

конов природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятель-

ности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть по-

знавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и 

других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с решаемой зада-

чей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления инфор-

мации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять действия мо-

делирования, работать с моделями; 



использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оцени-

вать объективность информации и возможности еѐ использования для решения конкретных 

учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, вы-

слушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декора-

тивно-прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (не-

большие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 

наведение порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 

планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) и 

подчинѐнного, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необ-

ходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений 

предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществ-

лять выбор средств и способов для его практического воплощения, предъявлять аргументы 

для защиты продукта проектной деятельности. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по технологии: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее 

место, поддерживать порядок на нѐм в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с кле-

ем; 

действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной 

разметки (разметка на изнаночной стороне материала, экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для руч-

ного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и другие), использовать их в 

практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (например, бумага, картон, фольга, 

пластилин, природные, текстильные материалы) и способы их обработки (сгибание, отрыва-

ние, сминание, резание, лепка и другие), выполнять доступные технологические приѐмы руч-

ной обработки материалов при изготовлении изделий; 



ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка де-

талей, выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки, выделение дета-

лей способами обрывания, вырезания и другие, сборку изделий с помощью клея, ниток и дру-

гие; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «мате-

риал», «инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с использованием готового плана; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их, соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учите-

ля), анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные 

детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды соединения, способы 

изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий 

картон, текстильные, клей и другие), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и другие); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 

стека, булавки и другие), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: размет-

ка, резание, сборка, отделка; 

качественно выполнять операции и приѐмы по изготовлению несложных изделий: 

экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направ-

ляющему инструменту без откладывания размеров), точно резать ножницами по линиям раз-

метки, придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отры-

ванием, сминанием, лепкой и прочее, собирать изделия с помощью клея, пластических масс и 

другие, эстетично и аккуратно выполнять отделку раскрашиванием, аппликацией, строчкой 

прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с использовани-

ем инструкционной карты, образца, шаблона; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструиро-

вать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 

руководством учителя; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предметные резуль-

таты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «инструкционная» («технологическая») карта, «чертѐж», 

«эскиз», «линии чертежа», «развѐртка», «макет», «модель», «технология», «технологические 

операции», «способы обработки» и использовать их в практической деятельности; 

выполнять задания по самостоятельно составленному плану; 

распознавать элементарные общие правила создания рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие), наблюдать 

гармонию предметов и окружающей среды, называть характерные особенности изученных 

видов декоративно-прикладного искусства; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно подготавливать рабочее место в соответствии с видом деятельности, 

поддерживать порядок во время работы, убирать рабочее место; 



анализировать задание (образец) по предложенным вопросам, памятке или инструк-

ции, самостоятельно выполнять доступные задания с использованием инструкционной (тех-

нологической) карты; 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы, исследовать свойства 

новых изучаемых материалов (толстый картон, натуральные ткани, нитки, проволока и дру-

гие); 

читать простейшие чертежи (эскизы), называть линии чертежа (линия контура и 

надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба, линия симметрии); 

выполнять экономную разметку прямоугольника (от двух прямых углов и одного пря-

мого угла) с помощью чертѐжных инструментов (линейки, угольника) с использованием про-

стейшего чертѐжа (эскиза), чертить окружность с помощью циркуля; 

выполнять биговку; 

выполнять построение простейшего лекала (выкройки) правильной геометрической 

формы и разметку деталей кроя на ткани по нему/ней; 

оформлять изделия и соединять детали освоенными ручными строчками; 

понимать смысл понятия «развѐртка» (трѐхмерного предмета), соотносить объѐмную 

конструкцию с изображениями еѐ развѐртки; 

отличать макет от модели, строить трѐхмерный макет из готовой развѐртки; 

определять неподвижный и подвижный способ соединения деталей и выполнять по-

движное и неподвижное соединения известными способами; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, про-

стейшему чертежу или эскизу; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности; 

выполнять работу в малых группах, осуществлять сотрудничество; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-

теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

называть профессии людей, работающих в сфере обслуживания. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по технологии: 

понимать смысл понятий «чертѐж развѐртки», «канцелярский нож», «шило», «искус-

ственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративно-

прикладного искусства, профессии мастеров прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изучен-

ные и распространѐнные в крае ремѐсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространѐнных изучаемых искусственных 

и синтетических материалов (бумага, металлы, текстиль и другие); 

читать чертѐж развѐртки и выполнять разметку развѐрток с помощью чертѐжных ин-

струментов (линейка, угольник, циркуль); 

узнавать и называть линии чертежа (осевая и центровая); 

безопасно пользоваться канцелярским ножом, шилом; 

выполнять рицовку; 

выполнять соединение деталей и отделку изделия освоенными ручными строчками; 

решать простейшие задачи технико-технологического характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции в соот-

ветствии с новыми (дополненными) требованиями, использовать комбинированные техники 

при изготовлении изделий в соответствии с технической или декоративно-художественной 

задачей; 

понимать технологический и практический смысл различных видов соединений в тех-

нических объектах, простейшие способы достижения прочности конструкций, использовать 

их при решении простейших конструкторских задач; 



конструировать и моделировать изделия из разных материалов и наборов «Конструк-

тор» по заданным техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции; 

называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения обучающихся); 

понимать назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вы-

вода и обработки информации; 

выполнять основные правила безопасной работы на компьютере; 

использовать возможности компьютера и информационно-коммуникационных техно-

логий для поиска необходимой информации при выполнении обучающих, творческих и про-

ектных заданий; 

выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на 

основе полученных знаний и умений. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по технологии: 

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в зависимо-

сти от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую рабо-

ту) с использованием инструкционной (технологической) карты или творческого замысла, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

выполнять более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 

освоенными ручными строчками; 

выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать простейшие 

виды технической документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; 

решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению конструк-

ции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с изменением 

функционального назначения изделия; 

на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 

решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, 

осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; 

осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, предла-

гать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, 

участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе. 

 

1.2.12. Физическая культура (для учащихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 



В результате изучения физической культуры на уровне начального общего образова-

ния у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследова-

тельские действия, умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пре-

делах изученного), применять изученную терминологию в своих устных и письменных вы-

сказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу 

организма, сохранение его здоровья и эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, 

плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие 

физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, преимуще-

ственному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, 

навыков плавания, ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного покрова), упражнений 

начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических физических упражнений; 

самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений 

для утренней гимнастики с индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том 

числе для целей эффективного развития физических качеств и способностей в соответствии с 

сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить решение и дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, использовать знания и 

умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной деятельности 

иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видео-

материалов, иллюстраций, для эффективного физического развития, в том числе с использо-

ванием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения 

учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оцени-

вать объективность информации и возможности еѐ использования для решения конкретных 

учебных задач. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и 

дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать, вы-

слушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие 

человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при 

выполнении физических движений, в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эс-

тафеты, выполнение физических упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей 

деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных обязанностей, осуществ-

ление действий для достижения результата; 



проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания, оказывать при необ-

ходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

задач выполнения физических упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной 

и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотруд-

ничества. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма 

(снятие утомляемости, улучшение настроения, уменьшение частоты простудных заболева-

ний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоя-

тельной повседневной физической деятельности по показателям частоты пульса и самочув-

ствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных пла-

нов организации своей жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной образователь-

ной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с ис-

пользованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отража-

ют опыт обучающихся в физкультурной деятельности. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, установ-

ленного программой по физической культуре, выделяются: полученные знания, освоенные 

обучающимися, умения и способы действий, специфические для предметной области «Физи-

ческая культура» периода развития начального общего образования, виды деятельности по 

получению новых знаний, их интерпретации, преобразованию и применению в различных 

учебных и новых ситуациях. 

В состав предметных результатов по освоению обязательного содержания включены 

физические упражнения: 

гимнастические упражнения, характеризующиеся многообразием искусственно со-

зданных движений и действий, эффективность которых оценивается избирательностью воз-

действия на строение и функции организма, а также правильностью, красотой и координаци-

онной сложностью всех движений; 

игровые упражнения, состоящие из естественных видов действий (элементарных дви-

жений, бега, бросков и других), которые выполняются в разнообразных вариантах в соответ-

ствии с изменяющейся игровой ситуацией и оцениваются по эффективности влияния на ор-

ганизм в целом и по конечному результату действия (например, точнее бросить, быстрее до-

бежать, выполнить в соответствии с предлагаемой техникой выполнения или конечным ре-

зультатом задания); 

туристические физические упражнения, включающие ходьбу, бег, прыжки, преодоле-

ние препятствий, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, эффективность которых оценивается 

комплексным воздействием на организм и результативностью преодоления расстояния и 

препятствий на местности; 

спортивные упражнения объединяют ту группу действий, исполнение которых искус-

ственно стандартизировано в соответствии с Единой всесоюзной спортивной классификацией 

и является предметом специализации для достижения максимальных спортивных результа-

тов. К последней группе в программе по физической культуре условно относятся некоторые 

физические упражнения первых трѐх трупп, если им присущи перечисленные признаки 

(спортивные гимнастические упражнения, спортивные игровые упражнения, спортивные ту-

ристические упражнения). 



Предметные результаты представлены по годам обучения и отражают сформирован-

ность у обучающихся определѐнных умений. 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные результа-

ты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

различать основные предметные области физической культуры (гимнастика, игры, ту-

ризм, спорт); 

формулировать правила составления распорядка дня с использованием знаний прин-

ципов личной гигиены, требований к одежде и обуви для занятий физическими упражнения-

ми в зале и на улице, иметь представление о здоровом образе жизни, о важности ведения ак-

тивного образа жизни, формулировать основные правила безопасного поведения в местах за-

нятий физическими упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке, в бассейне); 

формулировать простейшие правила закаливания и организации самостоятельных за-

нятий физическими упражнениями, применять их в повседневной жизни, понимать и раскры-

вать значение регулярного выполнения гимнастических упражнений для гармоничного раз-

вития, описывать формы наблюдения за динамикой развития гибкости и координационных 

способностей; 

иметь представление об основных видах разминки. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физиче-

скими упражнениями: 

выбирать гимнастические упражнения для формирования стопы, осанки в положении 

стоя, сидя и при ходьбе, упражнения для развития гибкости и координации; 

составлять и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением утренней гим-

настики, физкультминуток, выполнения упражнений гимнастики, измерять и демонстриро-

вать в записи индивидуальные показатели длины и массы тела, сравнивать их значения с ре-

комендуемыми для гармоничного развития значениями. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, строевые 

упражнения: 

участвовать в спортивных эстафетах, развивающих подвижных играх, в том числе ро-

левых, с заданиями на выполнение движений под музыку и с использованием танцевальных 

шагов, выполнять игровые задания для знакомства с видами спорта, плаванием, основами ту-

ристической деятельности, общаться и взаимодействовать в игровой деятельности, выпол-

нять команды и строевые упражнения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать технику выполнения гимнастических упражнений для формирования опор-

но-двигательного аппарата, включая гимнастический шаг, мягкий бег;  

упражнения основной гимнастики на развитие физических качеств (гибкость, коорди-

нация), эффективность развития которых приходится на период начального общего образо-

вания, и развития силы, основанной на удержании собственного веса; 

осваивать гимнастические упражнения на развитие моторики, координационно-

скоростных способностей, в том числе с использованием гимнастических предметов (скакал-

ка, мяч); 

осваивать гимнастические упражнения, направленные на развитие жизненно важных 

навыков и умений (группировка, кувырки, повороты в обе стороны, равновесие на каждой 

ноге попеременно, прыжки толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом в обе стороны; 

осваивать способы игровой деятельности.  

К концу обучения во 2 классе обучающийся достигнет следующих предметных ре-

зультатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

описывать технику выполнения освоенных гимнастических упражнений по видам 

разминки, отмечать динамику развития личных физических качеств: гибкости, силы, коорди-

национно-скоростных способностей; 



кратко излагать историю физической культуры, гимнастики, олимпийского движения, 

некоторых видов спорта, излагать и находить информацию о ГТО, его нормативов, описы-

вать технику удержания на воде и основных общеразвивающих гимнастических упражнений 

как жизненно важных навыков человека, понимать и раскрывать правила поведения на воде, 

формулировать правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных ванн, гигие-

нические правила при выполнении физических упражнений, во время купания и занятий пла-

ванием, характеризовать умение плавать. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физиче-

скими упражнениями: 

выбирать и составлять комплексы упражнений основной гимнастики для выполнения 

определѐнных задач, включая формирование свода стопы, укрепление определѐнных групп 

мышц, увеличение подвижности суставов; 

использовать технику контроля за соблюдением осанки и правильной постановки сто-

пы при ходьбе, характеризовать основные показатели физических качеств и способностей че-

ловека (гибкость, сила, выносливость, координационные и скоростные способности) и пере-

числять возрастной период для их эффективного развития; 

принимать решения в условиях игровой деятельности, оценивать правила безопасно-

сти в процессе игры; 

знать основные строевые команды.  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью: 

составлять письменно и выполнять индивидуальный распорядок дня с включением 

утренней гимнастики, физкультминуток, регулярных упражнений гимнастики, измерять, 

сравнивать динамику развития физических качеств и способностей: гибкости, координацион-

ных способностей, измерять (пальпаторно) частоту сердечных сокращений при выполнении 

упражнений с различной нагрузкой; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии с определѐнным 

классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического 

воспитания, по преимущественной целевой направленности их использования, по преимуще-

ственному воздействию на развитие отдельных качеств (способностей) человека. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты, командные 

перестроения: 

участвовать в играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; устанавливать роле-

вое участие членов команды; выполнять перестроения. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать физические упражнения на развитие гибкости и координационно-

скоростных способностей; 

осваивать и демонстрировать технику перемещения гимнастическим шагом, мягким 

бегом вперѐд, назад, прыжками, подскоками, галопом; 

осваивать и демонстрировать технику выполнения подводящих, гимнастических и ак-

робатических упражнений, танцевальных шагов, работы с гимнастическими предметами для 

развития моторики, пространственного воображения, меткости, гибкости, координационно-

скоростных способностей; 

демонстрировать равновесие стоя и в полуприседе на каждой ноге попеременно, 

прыжки на месте с полуповоротом с прямыми ногами и в группировке (в обе стороны); 

осваивать технику плавания одним или несколькими спортивными стилями плавания 

(при наличии материально-технического обеспечения). 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предметных резуль-

татов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

представлять и описывать структуру спортивного движения в нашей стране, формули-

ровать отличие задач физической культуры от задач спорта; 



выполнять задания на составление комплексов физических упражнений по преимуще-

ственной целевой направленности их использования, находить и представлять материал по 

заданной теме, объяснять связь физических упражнений для формирования и укрепления 

здоровья, развития памяти, разговорной речи, мышления; 

представлять и описывать общее строение человека, называть основные части костно-

го скелета человека и основные группы мышц; 

описывать технику выполнения освоенных физических упражнений; 

формулировать основные правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре; 

находить информацию о возрастных периодах, когда эффективно развивается каждое 

из следующих физических качеств: гибкость, координация, быстрота, сила, выносливость; 

различать упражнения по воздействию на развитие основных физических качеств и 

способностей человека; 

различать упражнения на развитие моторики;  

объяснять технику дыхания под водой, технику удержания тела на воде; 

формулировать основные правила выполнения спортивных упражнений (по виду 

спорта на выбор); 

выявлять характерные ошибки при выполнении физических упражнений. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные занятия общеразвивающими и здоровье формирующими физиче-

скими упражнениями: 

самостоятельно проводить разминку по еѐ видам: общую, партерную, разминку у опо-

ры, характеризовать комплексы гимнастических упражнений по целевому назначению; 

организовывать проведение игр, игровых заданий и спортивных эстафет (на выбор). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленно-

стью: 

определять максимально допустимую для себя нагрузку (амплитуду движения) при 

выполнении физического упражнения, оценивать и объяснять меру воздействия того или 

иного упражнения (по заданию) на основные физические качества и способности; 

проводить наблюдения за своим дыханием при выполнении упражнений основной 

гимнастики. 

Самостоятельные развивающие, подвижные игры и спортивные эстафеты: 

составлять, организовывать и проводить игры и игровые задания; 

выполнять ролевые задания при проведении спортивных эстафет с гимнастическим 

предметом/без гимнастического предмета (организатор эстафеты, главный судья, капитан, 

член команды). 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и выполнять технику разучиваемых физических упражнений и комбинаций 

гимнастических упражнений с использованием в том числе танцевальных шагов, поворотов, 

прыжков; 

осваивать и выполнять технику спортивного плавания стилями (на выбор): брасс, 

кроль на спине, кроль; 

осваивать технику выполнения комплексов гимнастических упражнений для развития 

гибкости, координационно-скоростных способностей; 

осваивать универсальные умения при выполнении организующих упражнений и жиз-

ненно важных навыков двигательной деятельности человека, такие как: построение и пере-

строение, перемещения различными способами передвижения, группировка, перекаты, пово-

роты, прыжки, удержание на воде, дыхание под водой и другие; 

проявлять физические качества: гибкость, координацию – и демонстрировать динами-

ку их развития; 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий; 

осваивать строевой и походный шаг. 



Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и демонстрировать технику стилей спортивного плавания (брасс, кроль) с 

динамикой улучшения показателей скорости при плавании на определѐнное расстояние; 

осваивать комплексы гимнастических упражнений и упражнений акробатики с ис-

пользованием и без использования гимнастических предметов (мяч, скакалка); 

осваивать универсальные умения прыжков, поворотов, равновесий, включая: серию 

поворотов и прыжков на девяносто и сто восемьдесят градусов, прыжки с толчком одной но-

гой, обеими ногами с прямыми и согнутыми коленями, прямо и с полуповоротом, с места и с 

разбега, прыжки и подскоки через вращающуюся скакалку; 

осваивать универсальные умения ходьбы на лыжах (при возможных погодных услови-

ях), бега на скорость, метания теннисного мяча в заданную цель, прыжков в высоту через 

планку, прыжков в длину и иное; 

осваивать универсальные умения при выполнении специальных физических упражне-

ний, входящих в программу начальной подготовки по виду спорта (по выбору). 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных резуль-

татов по отдельным темам программы по физической культуре: 

Знания о физической культуре: 

определять и кратко характеризовать физическую культуру, еѐ роль в общей культуре 

человека, пересказывать тексты по истории физической культуры, олимпизма, понимать и 

раскрывать связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью; 

называть направления физической культуры в классификации физических упражнений 

по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания; 

понимать и перечислять физические упражнения в классификации по преимуществен-

ной целевой направленности; 

формулировать основные задачи физической культуры, объяснять отличия задач фи-

зической культуры от задач спорта; 

характеризовать туристическую деятельность, еѐ место в классификации физических 

упражнений по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания и отме-

чать роль туристической деятельности в ориентировании на местности и жизнеобеспечении в 

трудных ситуациях; 

давать основные определения по организации строевых упражнений: строй, фланг, 

фронт, интервал, дистанция, направляющий, замыкающий, шеренга, колонна; 

знать строевые команды; 

знать и применять методику определения результатов развития физических качеств и 

способностей: гибкости, координационно-скоростных способностей; 

определять ситуации, требующие применения правил предупреждения травматизма; 

определять состав спортивной одежды в зависимости от погодных условий и условий 

занятий; 

различать гимнастические упражнения по воздействию на развитие физических ка-

честв (сила, быстрота, координация, гибкость). 

Способы физкультурной деятельности: 

составлять индивидуальный режим дня, вести дневник наблюдений за своим физиче-

ским развитием, в том числе оценивая своѐ состояние после закаливающих процедур; 

измерять показатели развития физических качеств и способностей по методикам про-

граммы по физической культуре (гибкость, координационно-скоростные способности); 

объяснять технику разученных гимнастических упражнений и специальных физиче-

ских упражнений по виду спорта (по выбору); 

общаться и взаимодействовать в игровой деятельности; 

моделировать комплексы упражнений по заданной цели: на развитие гибкости, коор-

динации, быстроты, моторики, улучшение подвижности суставов, увеличение эластичности 

мышц, формирование стопы и осанки, развитие меткости и другие; 

составлять, организовывать и проводить подвижные игры с элементами соревнова-

тельной деятельности. 

Физическое совершенствование 



Физкультурно-оздоровительная деятельность: 

осваивать универсальные умения по самостоятельному выполнению упражнений в 

оздоровительных формах занятий (гимнастические минутки, утренняя гимнастика, учебно-

тренировочный процесс); 

моделировать физические нагрузки для развития основных физических качеств и спо-

собностей в зависимости от уровня физической подготовленности и эффективности динами-

ки развития физических качеств и способностей; 

осваивать универсальные умения по контролю за величиной физической нагрузки при 

выполнении упражнений на развитие физических качеств по частоте сердечных сокращений; 

осваивать навыки по самостоятельному выполнению гимнастических упражнений при 

различных видах разминки: общей, партерной, разминки у опоры – в целях обеспечения 

нагрузки на группы мышц в различных положениях (в движении, лѐжа, сидя, стоя); 

принимать на себя ответственность за результаты эффективного развития собственных 

физических качеств. 

Спортивно-оздоровительная деятельность: 

осваивать и показывать универсальные умения при выполнении организующих 

упражнений; 

осваивать технику выполнения спортивных упражнений; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучива-

нии специальных физических упражнений; 

проявлять физические качества гибкости, координации и быстроты при выполнении 

специальных физических упражнений и упражнений основной гимнастики; 

выявлять характерные ошибки при выполнении гимнастических упражнений и техни-

ки плавания; 

различать, выполнять и озвучивать строевые команды; 

осваивать универсальные умения по взаимодействию в группах при разучивании и 

выполнении физических упражнений; 

осваивать и демонстрировать технику различных стилей плавания (на выбор), выпол-

нять плавание на скорость; 

описывать и демонстрировать правила соревновательной деятельности по виду спорта 

(на выбор); 

соблюдать правила техники безопасности при занятиях физической культурой и спор-

том; 

демонстрировать технику удержания гимнастических предметов (мяч, скакалка) при 

передаче, броске, ловле, вращении, перекатах; 

демонстрировать технику выполнения равновесий, поворотов, прыжков толчком с од-

ной ноги (попеременно), на месте и с разбега; 

осваивать технику выполнения акробатических упражнений (кувырок, колесо, шпа-

гат/полушпагат, мост из различных положений по выбору, стойка на руках); 

осваивать технику танцевальных шагов, выполняемых индивидуально, парами, в 

группах; 

моделировать комплексы упражнений общей гимнастики по видам разминки (общая, 

партерная, у опоры); 

осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении по-

движных игр, игровых заданий, спортивных эстафет; 

осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой 

деятельности; 

осваивать технические действия из спортивных игр. 

Содержание обучения в 1 классе. 

Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физиче-

ской культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения 

лѐжа, сидя, у опоры. 



Правила поведения на уроках физической культуры. Общие принципы выполнения 

гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные 

хореографические позиции. 

Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвен-

тарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выполне-

нии физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 

Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 

Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчѐт. 

Физические упражнения. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений 

общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упражнений. Освоение 

техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги 

вперѐд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперѐд на полупальцах 

и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперѐд на полупальцах с выпрямленными коле-

нями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперѐд, сочетаемые с отведением рук 

назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и 

развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепления 

мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»), упражнения для 

растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («крестик»), 

упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставов («велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражне-

ния для разогревания методом скручивания мышц спины («верѐвочка»), упражнения для 

укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»), упражнения для развития 

гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лѐжа. 

Подводящие упражнения 

Группировка, кувырок в сторону, освоение подводящих упражнений к выполнению 

продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом. 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, – перед 

собой, сложенной вдвое – поочерѐдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через ска-

калку вперѐд, назад. Прыжки через скакалку вперѐд, назад. Игровые задания со скакалкой. 

Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в ру-

ку. Одиночный отбив мяча от пола. Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и 

обратно. Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровые задания с мячом. 

Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и уме-

ний. 

Равновесие – колено вперѐд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попе-

ременно каждой ногой. Повороты в обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. Прыжки 

толчком с двух ног вперѐд, назад, с поворотом на сорок пять и девяносто градусов в обе сто-

роны. 

Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верѐвочка». 

Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со 

скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства.  

Организующие команды и приѐмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

Содержание обучения во 2 классе. 

Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерения массы и длины своего те-

ла. Осанка. Занятия гимнастикой в Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Символ по-

беды на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олим-



пийских игр. Виды гимнастики в спорте и олимпийские гимнастические виды спорта. Все-

российские и международные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки. 

Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. 

Освоение техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: гимна-

стический бег вперѐд, назад, приставные шаги на полной стопе вперѐд с движениями головой 

в стороны («индюшонок»), шаги в полном приседе («гусиный шаг»), небольшие прыжки в 

полном приседе («мячик»), шаги с наклоном туловища вперѐд до касания грудью бедра 

(«цапля»), приставные шаги в сторону с наклонами («качалка»), наклоны туловища вперѐд, 

попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики 

для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения для 

формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов, 

упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования выворотности стоп, 

упражнения для укрепления мышц ног, рук, упражнения для увеличения подвижности тазо-

бедренных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берѐзка»), 

упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», «коробочка»), упражнения для укрепле-

ния брюшного пресса («уголок»), упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их 

эластичности («киска»), упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад стоя на ко-

лене (махи назад) поочерѐдно правой и левой ногой, прямые ноги разведены в стороны, 

наклоны туловища попеременно к каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам («коромысло»), 

упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер 

(«неваляшка»). 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепления голеностопных суставов, 

развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической стен-

ке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, живот и таз подтянуты, руки в 

опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени вперѐд, 

вместе) – вытянуть колени – подняться на полупальцы – опустить пятки на пол в исходное 

положение. Наклоны туловища вперѐд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и на нос-

ках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперѐд) в опоре на стопе и на носках. Равновесие с 

ногой вперѐд (горизонтально) и мах вперѐд горизонтально. Приставные шаги в сторону и по-

вороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять 

и девяносто градусов (вперѐд и в сторону). 

Подводящие упражнения, акробатические упражнения. 

Освоение упражнений: кувырок вперѐд, назад, шпагат, колесо, мост из положения си-

дя, стоя и вставание из положения мост. 

Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 

Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вдвое, перед собой, 

ловля скакалки. Высокие прыжки вперѐд через скакалку с двойным махом вперѐд. Игровые 

задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 

Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимнасти-

ческим предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые задания. 

Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комбина-

ции. 

Пример: 

Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладо-

ни вперѐд (локоть прямой) – бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперѐд) – шаг вперѐд 

с поворотом тела на триста шестьдесят градусов – ловля мяча. 

Пример: 

Исходное положение: сидя в группировке – кувырок вперед-поворот «казак» – подъѐм 

– стойка в VI позиции, руки опущены. 



Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и уме-

ний. 

Плавательная подготовка. 

Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение 

универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навыков 

плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весѐлый дельфин». Освоение спор-

тивных стилей плавания. 

Основная гимнастика. 

Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических 

упражнений. 

Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят 

градусов на одной ноге (попеременно), техники выполнения серии поворотов колено вперѐд, 

в сторону, поворот «казак», нога вперѐд горизонтально. Освоение техники выполнения 

прыжков толчком с одной ноги вперѐд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят градусов 

в обе стороны. 

Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперѐд, назад, с поворотом), шаги 

галопа (в сторону, вперѐд), а также в сочетании с различными подскоками, элементы русско-

го танца («припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на 

полу. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты. 

Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танце-

вальных шагов. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Туристиче-

ские игры и задания. 

Организующие команды и приѐмы. 

Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых 

упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте, повороты напра-

во и налево, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью 

Содержание обучения в 3 классе. 

Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного 

выполнения физических упражнений на человека. Физические упражнения. Классификация 

физических упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств в 

соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической раз-

минки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражнения к выполнению акробати-

ческих упражнений. 

Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений 

для развития основных физических качеств. 

Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и раз-

минки у опоры в группе. 

Освоение и демонстрация приѐмов выполнения различных комбинаций гимнастиче-

ских упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимнастиче-

ских и акробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений 

по преимущественной целевой направленности их использования. 

Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными спосо-

бами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 

Организующие команды и приѐмы. 

Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и строе-

вых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, повороты направо и нале-

во, передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 



Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов гим-

настических упражнений, подбор и выполнение комплексов физкультминуток, утренней 

гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие от-

дельных мышечных групп. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учѐтом особен-

ностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 

Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с использо-

ванием гимнастических предметов. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация па-

дения в группировке с кувырками, бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную 

цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при наличии матери-

ально-технической базы). 

Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта. 

Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 

Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, пере-

строения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 

Различные групповые выступления, в том числе освоение основных условий участия 

во флешмобах. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические 

виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с ви-

дами спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 

Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и эффек-

тивного развития физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, в том 

числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. 

Самостоятельное проведение разминки по еѐ видам. 

Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых за-

даний, принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, су-

дья, организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение 

индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий, 

флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы. Игровые задания в рамках 

освоения упражнений единоборств и самообороны. 

Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения 

для туристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса. 

Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (ам-

плитуды движения) при выполнении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы по физической культуре.  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Овладение техникой выполнения комбинаций упражнений основной гимнастики с 

элементами акробатики и танцевальных шагов. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы 

мышц рук (для удержания собственного веса).  

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированно-

сти веса и роста; эстетических движений. 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц 

брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнѐнный вариант), упражнение для 

рук, упражнение «волна» вперѐд, назад, упражнение для укрепления мышц спины и увеличе-

ния эластичности мышц туловища.  



Освоение акробатических упражнений: мост из положения стоя и поднятие из моста, 

шпагаты: поперечный или продольный, стойка на руках, колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевой и туристической ходьбы и 

равномерного бега на 60 и 100 м.  

Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с разбега 

(при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 

Овладение одним или более из спортивных стилей плавания на время и дистанцию (на 

выбор) при наличии материально-технического обеспечения). 

Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для 

начальной подготовки по данному виду спорта в соответствии со стандартами спортивной 

подготовки. 

Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в 

заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками, имитация па-

дения в группировке с кувырками, перемещение на лыжах, бег (челночный), метание теннис-

ного мяча в заданную цель, прыжки в высоту, в длину, плавание. 

Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 

Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в ше-

ренгах. Повороты на месте и в движении. 

Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упражне-

ний.  

Демонстрация результатов освоения программы по физической культуре. 

 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки результатов образования 

на уровне начального общего образования МБОУ «ООШ» пгт Парма еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: 

 закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы предоставления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

 ориентация на духовно - нравственное развитие и воспитание учащихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального 

общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющая вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

 предусматривание оценки достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 осуществление оценки динамики учебных достижений учащихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования представляет собой один из инструмен-

тов реализации Требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 



Совершенствование системы начального образования направлено на решение ряда важ-

нейших задач, среди которых следует особо выделить создание прочного фундамента для по-

следующего обучения. Это предполагает не только освоение младшими школьниками систе-

мы опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в учебную деятель-

ность, становление учебной самостоятельности. Начальная школа должна помочь детям 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, развить способности к 

сотрудничеству. 

Цель системы оценки: поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. 

Еѐ основными задачами являются: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Система конкретных показателей достижений учащихся во всех видах учебной и 

внеучебной деятельности обеспечит успешную подготовку к обучению в системе основного 

и полного общего образования. 

 

Личностные результаты 

Критерии оценки в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-этическая 

ориентация 

Формирование основ 

российской граждан-

ской идентичности, 

чувства гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ и историю 

России, осознание 

своей этнической и 

национальной при-

надлежности; форми-

рование ценностей 

многонационального 

российского обще-

ства 

Сформирована внут-

ренняя позиция на 

уровне положитель-

ного отношения к 

представителям дру-

гих народов страны. 

Проявление эмоцио-

нально-

положительного от-

ношения и интереса к 

родной стране, еѐ 

культуре, истории, 

традициям 

Заложены основы 

гражданской иден-

тичности личности 

в форме осознания 

«Я – гражданин 

России», чувства 

сопричастности и 

гордости за Родину, 

народ и историю 

Сформировано осо-

знание своей этниче-

ской принадлежно-

сти. Проявление го-

товности следовать 

основным нравствен-

ным нормам (отно-

шение к людям, объ-

ективная оценка себя) 

Становление гумани-

стических и демокра-

тических ценностных 

ориентации 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, со-

циальной справедли-

вости, разнообразия 

культур как демокра-

тических граждан-

ских ценностей 

Сформированы ос-

новы внутренней 

мотивации 

Сформированы осно-

вы гражданской 

идентичности в по-

ступках и деятельно-

сти 

Формирование це-

лостного взгляда на 

мир в его органичном 

единстве и разнооб-

разии природы, наро-

дов, культур и рели-

гий 

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном, соци-

альном, культурном 

многообразии и един-

стве 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материа-

лу 

Заложены основы 

устойчивых эстетиче-

ских предпочтений и 

ориентации на искус-

ство как значимую 

сферу человеческой 

жизни 

Формирование ува-

жения к иному мне-

нию, истории и куль-

Понимание чувств 

других людей и сопе-

реживание им 

Толерантное отно-

шение и уважение к 

культуре других 

Ориентация в нрав-

ственном содержании 

и смысле поступков - 



туре других народов народов как собственных, так 

и других людей 

Принятие и освоение 

социальной роли уче-

ника, развитие моти-

вов учебной деятель-

ности и формирова-

ние личностного 

смысла учения 

Сформирована внут-

ренняя позиция на 

уровне понимания 

необходимости уче-

ния, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мо-

тивов. Сформирована 

широкая мотивацион-

ная основа учебной 

деятельности 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе, пони-

мания необходимо-

сти учения, выра-

женного в преобла-

дании учебно-

познавательных 

мотивов 

Способность оценить 

свои поступки в по-

зиции «Я - школь-

ник». Предпочтение 

социальному способу 

оценки знаний 

Формирование эсте-

тических потребно-

стей, ценностей и 

чувств 

Понимание искусства 

как значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и сле-

дование в деятель-

ности нормам эсте-

тики 

Следование в поведе-

нии моральным и 

этическим требова-

ниям 

Развитие навыков со-

трудничества со 

взрослыми и сверст-

никами в разных со-

циальных ситуациях 

Адекватная оценка 

своих возможностей. 

Осознанная ответ-

ственность за общее 

благополучие 

Умение осуществ-

лять коллективную 

постановку новых 

целей, задач 

Ориентация на нрав-

ственное содержание 

и смысл поступков 

Формирование уста-

новки на безопасный, 

здоровый образ жиз-

ни, наличие мотива-

ции к творческому 

труду, работе 

Установка на здоро-

вый образ жизни и еѐ 

реализация в реаль-

ном поведении и по-

ступках 

Сформирована мо-

тивация в концеп-

ции «Здоровый че-

ловек - успешный 

человек» 

Сформирована спо-

собность к решению 

моральных дилемм на 

основе учѐта позиций 

партнѐров в общении 

Метапредметные результаты 

Критерии оценки  

в соответствии  

с ФГОС 

Планируемые результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение способно-

стью принимать и 

сохранять цели и за-

дачи учебной дея-

тельности, поиск 

средств еѐ осуществ-

ления 

Умение ставить но-

вые учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и ин-

тересы, представлять 

собственную пози-

цию 

Умение осуществлять 

поиск информации с 

использованием ре-

сурсов библиотек и 

Интернета 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поис-

кового характера 

Умение преобразо-

вывать практиче-

скую задачу в по-

знавательную 

Умение аргументиро-

вать свою позицию 

при выработке обще-

го решения в сов-

местной деятельности 

Умение создавать и 

преобразовывать мо-

дели и схемы для ре-

шения задач 

Формирование уме-

ния планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей 

Способность само-

стоятельно учиты-

вать выделенные 

учителем ориенти-

ры действия в но-

вом учебном мате-

риале 

Умение находить 

наиболее эффектив-

ные способы реше-

ния. Умение адекват-

но использовать речь 

и речевые средства 

Владение навыком 

построения логиче-

ских рассуждений, 

включающих установ-

ление причинно- 

следственных связей 

Формирование уме-

ния понимать причи-

Умение адекватно 

понимать причины 

Умение осуществлять 

адекватную диффе-

Умение осуществлять 

выбор эффективных 



ны успеха/ неуспеха 

в учебной деятельно-

сти 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельно-

сти 

ренцированную само-

оценку на основе 

критерия успешности 

реализации социаль-

ной роли «хорошего 

ученика» 

способов решения по-

ставленной задачи с 

ориентиром на ситуа-

цию успеха 

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной ре-

флексии 

Умение оценивать 

правильность вы-

полнения действия 

на уровне адекват-

ной оценки 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы 

Понимание причин 

своего успе-

ха/неуспеха 

Активное использо-

вание речевых 

средств и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

для решения комму-

никативных и позна-

вательный задач 

Умение планиро-

вать действие в со-

ответствии с по-

ставленной зада-

чей. Умение систе-

матизировать по-

добранные инфор-

мационные матери-

алы в виде схемы 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия. Адекватное 

использование рече-

вых средств для ре-

шения различных 

коммуникативных 

задач 

Способность осознан-

но и произвольно 

строить речевое вы-

сказывание в устной и 

письменной речи 

Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

признакам 

Умение вносить 

необходимые кор-

рективы в действие 

после его заверше-

ния на основе его 

оценки и учѐта ха-

рактера сделанных 

ошибок 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт 

на основе учѐта инте-

ресов и позиций всех 

его участников 

Умение осуществлять 

анализ объектов. Уме-

ние осуществлять 

синтез как составле-

ние целого из частей 

Готовность слушать 

и вести диалог; при-

знавать возможность 

существования раз-

личных точек зрения 

Проявление позна-

вательной инициа-

тивы в учебном со-

трудничестве 

Готовность прини-

мать различные точки 

зрения. Умение фор-

мулировать собствен-

ное мнение 

Умение строить про-

стые рассуждения об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Предметные результаты 

Критерии оценки 

в соответствии 

с ФГОС 

Планируемые результаты 

Русский язык, родной (русский) язык 

Формирование пер-

воначальных пред-

ставлений о языке 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. Владеет 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка. Име-

ет представление о языковом многообразии 

Понимание учащимся 

того, что язык пред-

ставляет собой явле-

ние культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. Осознаѐт язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры 

Овладение первона-

чальными представ-

лениями о нормах 

русского языка и пра-

вилах речевого этике-

та 

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной ре-

чи. Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. Владе-

ет навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном 

значении 

Овладение действия-

ми с языковыми еди-

ницами 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и 

письме. Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения 

коммуникативной задачи 



Литературное чтение, 

 

литературное чтение (литературные произведения писателей Республики Коми на 

русском языке) 

Понимание литерату-

ры как явления наци-

ональной и мировой 

культуры 

Воспринимает художественную литературу как вид искусства. 

Имеет первичные навыки работы с информацией. 

Имеет представление о культурно-историческом наследии России, 

Республики Коми. 

Осознание значимо-

сти чтения для лично-

го развития; форми-

рование этических 

представлений 

Готов к дальнейшему обучению, достижению необходимого уровня 

читательской компетентности, речевого развития. Владеет универ-

сальными учебными действиями, отражающими учебную самостоя-

тельность и познавательные интересы. 

Понимание цели чте-

ния, использование 

разных видов чтения 

Может самостоятельно выбирать интересующую литературу. Умеет 

пользоваться словарями и справочниками. Осознаѐт себя как гра-

мотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Достижение необхо-

димого для продол-

жения образования 

уровня читательской 

компетентности, об-

щего речевого разви-

тия 

Может вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, со-

блюдает правила речевого этикета, способен участвовать в диалоге 

при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворные произведения. 

Умеет выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сооб-

щениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Обладает приѐмами поиска нужной информации. Владеет алгорит-

мами основных учебных действий по анализу художественных про-

изведений. 

Иностранный язык 

Приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями ино-

странного языка 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в говорении, 

чтении и письме. Умеет строить диалоговую речь на основе своих 

речевых возможностей. 

Умеет строить монологическую речь (передавать основное содер-

жание текста, пересказывать его), строить сообщения на предло-

женную тему, адекватно отвечать на вопросы, выделять главную 

мысль. 

Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, необ-

ходимых для овладе-

ния на элементарном 

уровне устной и 

письменной речи 

Умеет пользоваться словарями для расширения лингвистических 

знаний и кругозора. Обладает навыками участия в диалогах: этикет-

ном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении. Умеет оперировать в 

процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей. 

Сформированность 

толерантности к но-

сителям другого язы-

ка 

Владеет правилами речевого и неречевого поведения со сверстни-

ками другой языковой среды и другой культуры. 

Математика 

Использование 

начальных математи-

ческих знаний для 

описания и объясне-

ния окружающих 

предметов 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать и упоря-

дочивать объекты по разным математическим основаниям. 

Умеет устанавливать пространственные отношения между предме-

тами, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Овладение основами 

логического и алго-

Владеет умениями моделирующей деятельности (работать с до-

ступными предметными, знаковыми, графическими моделями; со-



ритмического мыш-

ления, простран-

ственного воображе-

ния 

здавать простейшие модели).  

Приобрѐл информационно-технологические умения (элементарный 

поиск, обработка, преобразование информации; представление (ис-

пользование еѐ в разных видах и формах). 

Умеет составлять простейшие алгоритмы. 

Приобретение 

начального опыта 

применения матема-

тических знаний 

Освоил основы математических знаний (сравнение и упорядочива-

ние объектов). 

Умеет применять математические знания на практике. 

Умеет принимать практические решения на основе прочитанного 

задания 

Умение выполнять 

устно и письменно 

арифметические дей-

ствия, исследовать, 

распознавать и изоб-

ражать геометриче-

ские фигуры 

Владеет умениями устного счѐта, коммуникативными навыками. 

Умеет проводить проверку правильности вычислений разными спо-

собами. Умеет представлять, анализировать и интерпретировать 

данные таблиц и диаграмм 

Окружающий мир 

Понимание особой 

роли России в миро-

вой истории, воспи-

тание чувства гордо-

сти за национальные 

свершения, открытия, 

Различает государственную символику РФ и РК, умеет описывать 

достопримечательности столицы. Проявляет эмоционально-

положительное отношение и интерес к родной стране, еѐ культуре, 

истории, традициям. Умеет оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных ситуациях 

Сформированность 

уважительного отно-

шения к своей стране, 

родному краю, своей 

семье 

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется в важ-

нейших для 

страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего. 

Умеет находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и ве-

рованиям наших предков, используя дополнительные источники 

информации 

Осознание целостно-

сти окружающего 

мира, освоение основ 

экологической гра-

мотности, элементар-

ных правил поведе-

ния 

Освоил основы экологической и культурологической грамотности. 

Соблюдает правила поведения в мире природы и людей. Освоил 

элементарные нормы адекватного природо- и культуро-сообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. Знает 

правила здорового образа жизни 

Освоение доступных 

способов изучения 

природы и общества 

Владеет элементарными способами изучения природы и общества. 

Умеет проводить наблюдения в природе, ставить опыты 

Развитие навыков 

устанавливать и вы-

являть причинно-

следственные связи 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи 

в окружающем мире. Умеет фиксировать результаты наблюдений 

или опыта в предложенной форме (словесное описание, таблица, 

условные обозначения) 

Основы религиозных культур и светской этики 

Формирование пер-

воначальных пред-

ставлений о светской 

этике, об отечествен-

ных традиционных 

религиях 

Имеет представления о национальном составе народов мира, разно-

образии мировых религий и общечеловеческих ценностях незави-

симо от этнокультуры. Является носителем естественной толерант-

ности в поликультурной среде лицея. Соблюдает нормы поведения, 

принятые в современном обществе 

Изобразительное искусство 

Сформированность Обладает чувством прекрасного и эстетического на основе знаком-



первоначальных 

представлений о роли 

искусства в жизни 

человека 

ства с мировой и отечественной художественной культурой. Умеет 

оценивать произведения искусства с эстетической точки зрения и на 

уровне эмоционального восприятия 

Овладение практиче-

скими умениями и 

навыками в восприя-

тии, анализе и оценке 

произведений искус-

ств 

Владеет навыком изображения многофигурных композиций на зна-

чимые жизненные темы и обладает опытом участия в коллективных 

работах на эти темы. 

Умеет изобразить пейзаж, натюрморт, портрет, выражая к ним своѐ 

эмоциональное отношение 

Овладение элемен-

тарными практиче-

скими умениями и 

навыками в различ-

ных видах художе-

ственной деятельно-

сти 

Умеет различать виды художественной деятельности (рисунок, жи-

вопись, скульптура, художественное конструирование, дизайн, де-

коративно-прикладное искусство). Обладает опытом участия в ху-

дожественной творческой деятельности 

Музыка 

Сформированность 

представлений о роли 

музыки 

Владеет основами музыкальной культуры. Обладает основами ху-

дожественного вкуса 

Сформированность 

основ музыкальной 

культуры деятельно-

сти 

Проявляет интерес к народной музыке, творчеству родного края. 

Умеет ориентироваться в музыкальном поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России. Умеет сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки 

Умение восприни-

мать музыку и выра-

жать своѐ отношение 

к музыкальному про-

изведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, размышлять о му-

зыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, вы-

ражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкальной дея-

тельности 

Использование музы-

кальных образов при 

создании музыкаль-

ных композиций 

Может осуществлять собственные музыкально-исполнительские 

замыслы. 

Умеет организовать культурный досуг, самостоятельную творче-

скую деятельность. Умеет музицировать 

Портрет выпускника начальной школы: 

 умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться инфор-

мационными источниками; 

 владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международного уровней; 

 обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседни-

ка, высказывать своѐ мнение); 

 любит свой город, край, свою Родину; 

 любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и заинтересованно 

познающий мир; 

 уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои поступки пе-

ред семьей, школой; 

 соблюдает правила здорового образа жизни. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся; 

 оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и педагогических кадров.  



Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой высту-

пают планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки - сложная и многофункциональная система, включающая как текущую, 

так и итоговую оценку результатов деятельности младших школьников; как оценку деятель-

ности педагогов и школы, так и оценку результатов деятельности системы образования. 

Именно по результатам итоговой оценки принимается решение о готовности выпускников 

начальной школы к продолжению образования в основной школе. Эти результаты выступают 

и одной из важнейших составляющих при аттестации начального общего образования; при 

оценке состояния и тенденций развития системы начального общего образования на муници-

пальном, региональном и федеральном уровнях. 

Для повышения эффективности и объективности оценки образовательных достижений 

учащихся, результатов педагогической деятельности учителей и организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, оценочная система включает в себя динамику развития 

учащихся. С этой целью в ОО организован мониторинг образовательных достижений уча-

щихся, который проводится регулярно, начиная со стартовой диагностики на основе единых 

методологических подходов и с систематическим отслеживанием индивидуального прогресса 

учащихся. Органы управления образованием, уполномоченные осуществлять оценку каче-

ства образования, оказывают методическую, консультативную помощь ОО в организации и 

проведении такого мониторинга. 

Оценивание образовательных результатов учащихся происходит как сочетание различ-

ных форм: 

 анализ, рецензирование, оценивание текущих работ учащихся; 

 анализ и оценивание портфолио учащегося. При формировании портфолио 

используются средства ИКТ для записи (фиксации) хода и результатов деятельности 

учащегося: индивидуальной, в группе, в классно-урочной, проектной ситуации, 

ситуации представления (защиты) результатов; 

 оценивание учителем и экспертами единых аттестационно-диагностических работ. 

Формы оценивания, связанные с анализом портфолио учащегося, оказываются суще-

ственно более эффективными и могут быть основными при условии размещения работ уча-

щихся и рецензий на них учителей в информационной среде школы. В информационной сре-

де размещаются работы учащихся, фиксации (записи) образовательных событий, в которых 

они принимали участие, комментарии и оценки учителей и внешних экспертов, ссылки на 

элементы учебных планов и ООП. Указанные информационные объекты используются для 

создания портфолио учащегося, которое с согласия его родителей (законных представителей) 

может быть использовано педагогами, экспертами, школой и другими образовательными ор-

ганизациями при разработке рекомендаций о дальнейшем образовательном пути учащегося. 

Аттестационные материалы (контрольные задания) входят в состав типовых ООП и 

примерных учебных программ. Конкретные формы и процедуры стартового, текущего, про-

межуточного и итогового контроля предметных знаний и умений, компетентностей и соци-

ального опыта определяются школой самостоятельно на основе примерных учебных про-

грамм и доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) до нача-

ла их применения. 

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью получения объективной 

информации о состоянии образовательных результатов обучающихся за определенный 

период времени, для осуществления коррекции образовательного процесса и обеспечения 

эффективности управления качеством образования. В обязательном порядке промежуточную 

аттестацию проходят учащиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 

начального общего образования со 2 по 4 класс, а также учащиеся, осваивающие 

образовательные программы школы по индивидуальным учебным планам. Учащиеся 1 

классов не проходят промежуточную аттестацию. Формы и сроки проведения 



промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с действующим в школе 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «ООШ» пгт Парма (Приказ поМБОУ «ООШ» 

пгт Парма от 24.04.2017 г. №148) в начале учебного года при утверждении Учебного плана и 

Календарного учебного графика. Успешное прохождение промежуточной аттестации 

определяет условия перехода учащегося в следующий класс. 

Промежуточная аттестация учащихся в обязательном порядке проводится только по 

предметам, входящим в учебный план и включает в себя объективное оценивание 

фактического уровня усвоения учащимися рабочей программы учебного предмета по итогам 

учебного года.  

Промежуточная аттестация учащихся по триместрам определяется как сумма 

результатов текущего контроля успеваемости, а за весь учебный год промежуточная 

аттестация проводится как отдельная процедура в  форме итоговых контрольных работ, 

тестирования и защиты проекта. Промежуточная аттестация учащихся проводится ежегодно 

по всем предметам учебного плана. В ходе промежуточной аттестации устанавливается 

соответствие полученных результатов обучения образовательным целям. 

Контрольно - измерительные материалы (далее КИМ) для промежуточной аттестации 

учащихся разрабатываются в соответствии с ООП НОО, планируемыми результаты, 

рабочими программами учебных предметов и проходят экспертизу на заседаниях ШМО. 

 

Основные задачи контроля и оценки результатов обучения младших школьников 

 Осуществлять объективную оценку предметных результатов, оценку личностных, ме-

тапредметных результатов, их соответствие требованиям государственного стандарта 

начального общего образования. 

 Способствовать воспитанию у младших школьников положительной мотивации к 

учебной деятельности. 

 Установить персональную ответственность педагогов в целом за качество процесса 

обучения. 

 Развивать у младших школьников умение проверять и контролировать себя, критиче-

ски оценить свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения. 

 
Функции контроля и оценки результатов обучения 

Воспитательная функция выражается в рассмотрении формирования положительных 

мотивов учения и готовности к самоконтролю как фактору преодоления заниженной само-

оценки учащихся и тревожности. Правильно организованный контроль и оценка снимает у 

школьников страх перед контрольными работами, снижает уровень тревожности, формирует 

правильные целевые установки, ориентируют на самостоятельность, активность и самокон-

троль. 

Эмоциональнаяфункция проявляется в том, что любой вид оценивания (включая и от-

метки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает соответствующую эмоцио-

нальную реакцию ученика. Эмоциональная реакция учителя должна соответствовать эмоцио-

нальной реакции школьника и ориентировать его на успех, выражать уверенность в том, что 

данные результаты могут быть изменены к лучшему. 

Информационнаяфункция является основой для анализа причин неудачных результатов, 

и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса. 

Функция управления важна для развития самоконтроля школьника, его умения анализи-

ровать и правильно оценивать свою деятельность, адекватно принимать оценку педагога. 

Учителю функция управления помогает выявить пробелы и недостатки в организации педа-

гогического процесса и осуществить корректировку учебно-воспитательного процесса. Таким 

образом, устанавливается обратная связь между педагогом и учащимися. 



 

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

ЯВЛЯЮТСЯ:  

 Критериальность. Содержательный контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам и критериях, 

выработанных учителем совместно с учащимися. Критериями являются целевые 

установки: по курсу, разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия. 

 Уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в разработке средств 

контроля на основе базового и повышенного уровней достижения образовательных 

результатов. 

 Комплексность оценки – возможность суммирования результатов. 

 Приоритет самооценки учащегося. Самооценка ученика должна предшествовать 

оценке учителя. Для воспитания адекватной самооценки может применяться 

сравнение двух самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей 

работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). 

 Гибкость и вариативность форм оценивания результатов. Содержательный контроль 

и оценка предполагает использование различных процедур и форм оценивания 

образовательных результатов.  

 Оценочная безопасность. Информация о целях, содержании, формах и методах 

контроля и оценки должна быть доведена до сведения учащихся и родителей 

(законных представителей). Информация об индивидуальных результатах обучения и 

развития учащихся должна быть адресной. 

 
Организация, содержание системы контроля и оценки предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного (от-

меточного) оценивания на основании Письма Минобразования России от 25.09.2000г, № 

2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы». 

Видами контроля результатов обучения в 1-х классах являются: текущий контроль, тематиче-

ский контроль, итоговый контроль. В первых классах контрольные работы не проводятся, по-

этому устанавливаются следующие формы контроля за развитием предметных результатов: 

а) устный опрос; 

б) письменный опрос; 

в) тестовые диагностические работы; 

г) графические работы: рисунки, диаграммы, схемы; 

д) административные проверочные работы, проверяющие усвоение учащимися 

основных тем, разделов программ учебных предметов за определенный период времени. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих дей-

ствий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, вы-

работанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и пре-

дельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся  самостоятельно оцени-

вать результаты своей деятельности. Для воспитания адекватной самооценки применяется 

сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и 

ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика должна предше-

ствовать оценке учителя; 

 непрерывность – с  учетом непрерывности процесса обучения, предлагается перейти от 

традиционного понимания оценки как фиксатора конечного результата к оцениванию 

процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, которая, бу-

дучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 



 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебной деятельности исполь-

зуются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реагировать на про-

гресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки– качественная со-

ставляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, позволяет отра-

жать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение работать в группе, 

отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления. 

Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, 

сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание качествен-

ной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и общую картину ди-

намики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка должны проводиться 

в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и напряжение. В характери-

стику учебно-познавательной деятельности школьников включаются результаты наблю-

дений за их учебной работой в обычных условиях. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном обу-

чении: 

 «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили материал: нижняя 

ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, 

верхняя ступенька – ребѐнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить са-

мостоятельно; 

 «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, на 

каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен 

с оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

 «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью цветовых сигналов: зеле-

ный – я умею сам, жѐлтый – я умею, но не уверен, красный – нужна помощь. 

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать словесную 

оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», если есть маленькие 

недочѐты – «Хорошо». 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов отслежи-

вается с помощью «Таблиц требований». Цель: отследить динамику продвижения учащихся 

в достижении предметных и метапредметных результатов. При создании данных таблиц учи-

тываются программа и требования к обязательному минимуму содержания образования.  

Выставление текущих и итоговых оценок начинается со 2-го второго класса. Во 2 - 4 

классах действует балльная система: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно. 

В промежуточной аттестации учащихся, находящихся на лечении в санатории, стацио-

наре, учитываются отметки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 

Классные руководители 2-4-х классов доводят до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) предметы и форму промежуточной аттестации. Формы и перио-

дичность текущего контроля регламентируется в рабочих программах учебных предметов. 

Формы и периодичность текущего контроля  

Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений учащихся. 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 

целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные 

действия. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные методы 

и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

 входные (стартовые) работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные и устные работы; 



 интегрированные контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы;  

 проекты; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 диагностические задания; 

 самоанализ и самооценка; 

Административные проверочные работы и срезы - одна из форм текущего контроля. 

Административные проверочные работы проводятся по всем учебным дисциплинам 1-2 раза 

в учебном году. 

Между тематическими контрольными работами следует предусматривать текущую 

аттестацию путем устного опроса. 

Стартовая работа (входная) – форма диагностики достижений учащихся по предмету за 

предыдущий уровень обучения. Результаты стартовой работы используются учителем для 

учѐта достижений учащихся по предмету. Результаты стартовых диагностик фиксируются в 

портфолио учащегося. 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в 

классный журнал и учитываются при выставлении оценки за триместр. 

Стандартизированные контрольные работы проводятся по итогам триместра, года. 

Оценка за стандартизированную контрольную работу фиксируется учителем в классном 

журнале и учитывается при выставлении оценки за год. 

Итоговые и годовые контрольные работы проводятся в конце апреля - начале мая 

текущего учебного года и включают задания в соответствии с требованиями к ключевым 

темам предмета. Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале и 

учитываются при выставлении отметки за год. 

Комплексная работа на межпредметной основе проводится в конце учебного года и 

проверяет уровень сформированности у учащегося универсальных учебных действий. 

Отметка за интегрированную контрольную работу учитывается при выставлении отметки за 

год. 

Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой учебного 

предмета. При выполнении практической работы в процессе изучения темы могут 

оцениваться лишь по некоторым критериям еѐ выполнения. 

Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким 

предметам. Отметка за проект выставляется в классный журнал.  

Творческие работы учащимися выполняются в соответствии с рабочей программой 

учебного предмета. Количество творческих работ по каждому предмету определено в 

рабочей программе учебного предмета. Отметки выставляются в классный журнал.  

Количество тематических, проектных, практических и итоговых работ установлено по 

каждому предмету в соответствии с рекомендациями к программам учебно-методического 

комплекта, по которому работает школа. 

 

Оценка личностных, метапредметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе начального общего образования, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 



 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального об-

щего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой 

оценке. 
Оценка личностных результатов направлена на решение задачи оптимизации личност-

ного развития учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития - в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществ-

ляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или по запросу педагогов 

(или администрации школы) при согласии родителей (законных представителей) и проводит-

ся психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии.  

Оценка метапредметных результатов 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

учащегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать 

и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и 

учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 



 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содер-

жание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих 

основных формах: результат выполнения специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий, успешность выполнения учебных и учебно-практических задач средства-

ми учебных предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и дру-

гим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, определяется сформи-

рованность  познавательных и регулятивных действий учащихся.  

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. До-

стижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения ком-

плексных заданий на межпредметной основе.  

Динамика обученности и внутренняя оценка учащегося, фиксируется в портфеле до-

стижений в виде оценочных листов и листов наблюдений учителями или школьным психоло-

гом, оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе внутренней оценки отслеживается уровень сформирован-

ности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение 

слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения 

и позиции в отношении объекта, действия, события. 

 

Форма и периодичность текущего контроля усвоения 

метапредметных и личностных действий. 

 
Формы Периодичность 

Стартовая диагностика. Сентябрь, 1 класс. 

Педагог-психолог (выборочно). 

Текущая диагностика УУД (личностные, 

коммуникативные), 1 класс 

Сентябрь – ноябрь.  

Педагог-психолог  

Текущая диагностика УУД (регулятивные 

и познавательные), 1 класс 

Апрель. 

Педагог-психолог 

Текущая диагностика УУД, 2-4 классы Март-апрель. 

Педагог-психолог 

Текущая диагностика: Итоговые работы в 

1, 2, 3 классах 

Апрель-май 

Учитель, администрация. 

Предъявление (демонстрация) достижений 

ученика за год 

Май 

Учитель, администрация 

Наблюдение В течение года 

Итоговая диагностика 4 класс 

 

Количественные и качественные характеристики отметки 

Русский язык 



Особенности организации контроля по русскому языку.  
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложе-

ний, сочинений, тестовых заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их вы-

полнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфо-

грамм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на 

не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на 

стадии изучения.  

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п.  

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и со-

стоять из 2 - 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 

школе (однородные члены предложения).  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изуча-

емых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 

предложений.  

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные рабо-

ты, в содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо 

успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.  

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографиче-

ских и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверя-

ется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.  

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками 

препинания.  

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; 

умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных мо-

ментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной 

линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, порт-

рета и т.п.  

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уров-

ня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки:  

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены и вставки лишних букв в словах;  

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);  

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной 

буквы в начале предложения);  

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии;  

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажаю-

щие смысл произведения;  

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в автор-

ском тексте;  



 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты:  

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки;  

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) 

на одно и то же правило;  

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложе-

ния.  

 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее вы-

полнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением та-

кого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 

Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий 

может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во вни-

мание каллиграфический навык.  

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на 

изученные орфограммы.  

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного 

содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения 

при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.  

 

Проверка и оценка «за общее впечатление от письменной работы». 

Выставляется оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее со-

стоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетиче-

ская привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополни-

тельная, в журнал не вносится. В тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки 

(например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за об-

щее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатле-

ние от работы» допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, не-

оправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: исполь-

зование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоя-

тельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2– 3 

ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения мате-

риала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточ-

ности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требова-

ний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по теку-

щему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскры-

тия вопроса.  

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недо-

четов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемо-

го вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  



Оценка письменных работ по русскому языку  

Диктант  
• «5» – за работу, в которой нет ошибок.  

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки.  

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок.  

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.  

Примечание:  

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допу-

щенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две.  

За ошибку в контрольном диктанте не считают: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предше-

ствующих классах не изучались; 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего пред-

ложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла; 

 отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слоговой раздел.  

 

Грамматическое задание  

• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий.  

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.  

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.  

Контрольное списывание  
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.  

• «4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления.  

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки.  

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки.  

Словарный диктант  
• «5» – без ошибок.  

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление.  

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление.  

• «2» – 3 – 5 ошибок.  

Изложение  
• «5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и ор-

фографических ошибок, допущено 1-2 исправления.  

• «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются еди-

ничные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправ-

ления.  

• «3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, 

беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

• «2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпи-

зодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыс-

лей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен сло-

варь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправления.  

Сочинение  
• «5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления.  

• «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются еди-

ничные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправ-

ления.  

• «3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в по-

следовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден словарь, 3-

6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  



• «2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфо-

графических ошибок, 3-5 исправления. 

Примечание: Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки не выставляются за изложения и сочинения.  

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок.  

 

Родной язык 

1. Аудирование 

«5» - ставится, когда учащийся полностью понимает содержание текста. 

«4» - ставится, когда учащийся полностью понимает содержание текста, кроме несколь-

ких слов. 

«3» - ставится, когда учащийся не полностью понимает содержание текста. 

«2» - ставится, когда учащийся не понимает содержание текста. 

2. Говорение 

«5» - ставится, когда учащийся понимает собеседника, дает правильный ответ на во-

прос, предложения строит грамматически правильно. 

«4» - ставится, когда учащийся понимает собеседника, но в ответе на вопрос есть не-

точности, в построении предложения есть грамматические ошибки. 

«3» - ставится, когда учащийся не полностью понимает собеседника, не дает точный от-

вет на вопрос. 

«2» - ставится, когда учащийся не понимает собеседника, не может дать ответ на во-

прос. 

3. Чтение 

«5» - ставится, когда учащийся читает с нужной скоростью, правильно произносит зву-

ки, хорошо понимает содержание прочитанного. 

«4» - ставится, когда учащийся читает с нужной скоростью, но есть неточности в произ-

ношении звуков и в понимании содержания прочитанного. 

«3» - ставится, когда есть недостатки в скорости чтения, в произношении звуков, уча-

щийся плохо понимает содержание прочитанного. 

«2» - ставится, когда учащийся не умеет читать на коми языке, не понимает содержание 

прочитанного. 

4. Оценка проектных работ 

«5» - ставится, когда учащийся правильно выполнил проект (соблюдены все части), 

четко защитил, правильно ответил на все вопросы. 

«4» - ставится, когда учащийся правильно выполнил проект (соблюдены все части), но 

содержание текста имеет незначительные отклонения от заявленной темы. 

«3» - ставится, когда учащийся не ввел какую-то часть в проект, не смог четко защитить 

работу, на большинство вопросов ответил неправильно. 

«2» - ставится, когда учащийся неправильно составил проект, не смог защитить работу, 

на вопросы не дал ни одного ответа. 

5. Словарныйдиктантможет состоять из следующего количества слов: 

 для 4 класса – 8-10 слов. 



При оценке диктанта ошибки исправлять, но не учитывать: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в программу; 

 на еще не изученные правила. 

Отметка ставится за выполнение работы в объеме: 

«5» - 95-100%; 

«4» - 70-94%; 

«3» - 50-69%; 

«2» - 40-49%. 

6. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильного и последова-

тельного изложения мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

 в 4 классе – 30-40 слов. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за со-

держание, вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Содержание оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5»ставится, если: 

1) содержание соответствует теме; 

2) содержание излагается последовательно; 

3) фактические ошибки отсутствуют. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 2-3 речевых недочета, 2 грамматические 

ошибки. 

Отметка «4» ставится, если: 

1) содержание работы в основном соответствует теме; 

2) в содержании имеются единичные фактические неточности; 

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недоче-

тов, 3 грамматических ошибок. 

Отметка «3»ставится, если: 

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) в содержании имеются отдельные фактические неточности; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

В работе допускается не более 5 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 5 грам-

матических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей. 

В работе допущено 6 и более недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 

грамматических ошибок. 

7. Оценка лексико-грамматического теста 

При оценивании данного вида письменных работ 

 отметка «5» ставится учащемуся, если он выполнил 90 до 100% всех заданий; 

 отметка «4» ставится учащемуся, если им выполнено 75 до 89% всех заданий; 

 отметка «3» ставится учащемуся, если он справился 60 до 74% всех заданий; 

 отметка «2» ставится учащемуся, если он выполнил менее 60% всей работы. 

8. Оценка обучающих работ 



Обучающие работы (различные упражнения) оцениваются более строго, чем контроль-

ные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правиль-

ность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «4» и «5» ста-

вятся только в том случае, когда учащийся не допустил ошибок или допустил, но исправил 

ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержа-

ния определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

Первая и вторая работа (как классная, так и домашняя) при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого ви-

да. 

Литературное чтение,  

литературное чтение (литературные произведения писателей Республики Коми на рус-

ском языке) 

Особенности организации контроля по литературному чтению  
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читатель-

ской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); 

умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаиче-

ское произведение.  

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте разви-

тия сюжета, выразительности при характеристике образов.  

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров 

и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.).  

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также са-

мостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», 

«найди ошибку» и т.п.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может про-

ходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть прове-

дена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для про-

верки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фрон-

тально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, кото-

рые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть диф-

ференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соот-

ветствующей схемой. 

Проверка читательских умений и познавательных действий по работе с информацией и 

чтению проводится на базе текста и тестовых заданий к прочитанному тексту.   

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  



Ошибки:  

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, сло-

гов, слов);  

 неправильная постановка ударений (более 2);  

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух;  

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;  

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;  

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

 не более двух неправильных ударений;  

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чте-

нии вслух;  

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;  

 неточности при формулировке основной мысли произведения;  

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная вырази-

тельность при передаче характера персонажа.  

 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: исполь-

зование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоя-

тельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения мате-

риала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточ-

ности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требо-

ваний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по те-

кущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскры-

тия вопроса.  

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недо-

четов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемо-

го вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок.  



 

Система оценивания учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  

(модуль «Основы светской этики») 

 

В соответствии с Законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ», на основании инструктивно-

нормативного письма Министерства образования и науки РФ «Об обучении основам религи-

озных культур и светской этики в общеобразовательных учреждениях Российской Федера-

ции» № 08-250 от 22.08.2012 г. исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 

допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. До-

пускается лишь словесная объяснительная оценка. При неправильном ответе ученика запре-

щается говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», 

«это твое мнение».  

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности). Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения учащихся (срав-

нение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 

Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) 

самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление инициати-

вы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не боясь пере-

хвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, нахо-

дить ошибки, устанавливать их причины, самому вносить исправления. Осуществление ин-

формативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно быть ориентировано на 

успех, содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть 

направлено на эффективное обучение ребенка. Рекомендуется использование технологии 

портфолио: составление портфеля творческих работ и достижений ученика, что позволит 

учащимся производить самооценку своей деятельности в курсе ОРКСЭ. 

По ОРКСЭ контрольные работы не проводятся. Для оперативного контроля знаний и 

умений по курсу можно использовать систематизированные упражнения и тестовые задания 

разных типов. По ОРКСЭ домашние задания не задаются. По ОРКСЭ безотметочная система 

оценивания устанавливается в течение всего учебного года. 

 

Математика 

Особенности организации контроля по математике  
Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в уст-

ной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта.  

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного опреде-

ленного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить площадь 

прямоугольника). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин.  

Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью ко-

торых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. 

Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание 

или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комбини-

рованного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометриче-

ского характера). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу.  

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 

тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.  



Итоговый контроль может проводиться и в форме тестовой работы. На выполнение ито-

говых тестов рекомендуется выделить целый урок. Предлагается использовать гибкую систе-

му оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  
Оценивание письменных работ  

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения 

и объем выполненного задания.  

Ошибки:  

 вычислительные ошибки в примерах и задачах;  

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий;  

 неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия);  

 не решенная до конца задача или пример;  

 невыполненное задание;  

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения;  

 неправильный выбор действий, операций;  

 неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений 

и навыков;  

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа;  

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выпол-

ненным действиям и полученным результатам;  

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным пара 

метрам.  

Недочеты:  

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);  

 ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математиче-

ских выкладок;  

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычисли-

тельных умений и навыков;  

 нерациональный прием вычислений.  

 недоведение до конца преобразований.  

 наличие записи действий;  

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи;  

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.  

Оценивание устных ответов  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: пра-

вильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки:  

 неправильный ответ на поставленный вопрос;  

 неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учи-

теля;  

 при правильном выполнении задания не умение дать соответствующие объяснения.  

Недочеты:  

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проиллю-

стрировать его;  

 неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  



 медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника;  

 неправильное произношение математических терминов.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается.  

Проверка и оценка «за общее впечатление от письменной работы». 

Выставляется оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее со-

стоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы (аккуратность, эстетиче-

ская привлекательность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополни-

тельная, в журнал не вносится. В тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки 

(например, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за об-

щее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее впечатле-

ние от работы» допускается, если: 

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

- работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, не-

оправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: исполь-

зование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоя-

тельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 

ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения мате-

риала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточ-

ности в изложении материала.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требо-

ваний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по те-

кущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскры-

тия вопроса.  

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недо-

четов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемо-

го вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

 

Оценка письменных работ по математике.  

Работа, состоящая из примеров  
• «5» – без ошибок.  

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки.  

• «3» – 2 – 3 грубых и 1 – 2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки.  

• «2» – 4 и более грубых ошибки.  

Работа, состоящая из задач  
• «5» – без ошибок.  

• «4» – 1 – 2 негрубые ошибки.  

• «3» – 1 грубая и 3 – 4 негрубые ошибки.  

• «2» – 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа  
• «5» – без ошибок.  

• «4» – 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче.  

• «3» – 2 – 3 грубых и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным.  



• «2» – 4 грубых ошибки.  

Контрольный устный счет  
• «5» – без ошибок.  

• «4» – 1 – 2 ошибки.  

• «3» – 3 – 4 ошибки.  

• «2» – более 3 – 4 ошибок.  

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок.  

 

Окружающий мир 

Особенности организации контроля по окружающему миру  

Специфичность содержания предмета «Окружающий мир», составляющих предметную 

область «Обществознание и естествознание», оказывает влияние на содержание и формы 

контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения де-

тей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания.  

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой предметной области ис-

пользуются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы 

которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятель-

ные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.  

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 

бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость 

подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материала (по-

вторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уро-

ках по предметам данной предметной области. Можно выделить следующие формы индиви-

дуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.  

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или яв-

ления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке 

этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее суще-

ственных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описыва-

емому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста 

учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собствен-

ные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной лите-

ратуры и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить получен-

ные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и временные 

связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школь-

ника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи - рассуждения.  

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществовед-

ческого направления используются также контрольные работы, которые не требуют полного, 



обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи 

младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам 

на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания. Имеют боль-

шое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, 

рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату. Эти задания целесо-

образно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей 

работе индивидуальный темп продвижения детей.  

Интересной письменной формой контроля сформированности представлений об окру-

жающем мире являются графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность име-

ющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисун-

ком-схемой.  

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и 

письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. 

Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития 

умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести са-

мостоятельно практическую работу.  

Итоговый контроль проводится в форме тестовой работы. Предлагается использовать 

гибкую систему оценивания результатов, при которой ученик имеет право на ошибку. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия не-

существенной;  

 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной;  

 неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления;  

 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным призна-

кам;  

 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  

 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не-

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;  

 ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  

 неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изучен-

ных объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты:  

 преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приво-

дящие к неправильному результату;  

 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов;  

 неточности при нахождении объекта на карте.  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше  удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

не более одного недочета; логичность и полнота изложения.  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: исполь-

зование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоя-

тельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 



ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения мате-

риала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточ-

ности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требова-

ний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по теку-

щему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскры-

тия вопроса.  

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недо-

четов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемо-

го вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание.  

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школь-

ника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти при-

чины не должны касаться личностных характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

 

Иностранный язык 

Говорение: оценивается по 5 критериям (произношение, грамматическая правильность, 

беглость, самостоятельность и содержание). 

 

Произношение: 

Отметка «3» - произношение очень плохое, но сообщение может быть понятно. 

Отметка «4» - несмотря на некоторые трудности в восприятии, большая часть сообще-

ния достаточно понятна. 

Отметка «5» - хороший ритм, правильная интонация, правильное положение ударных и 

безударных слогов. 

 

Грамматическая правильность: 

Отметка «3» - возникает барьер при коммуникации, нет быстрой реакции. 

Отметка «4» - большая часть сообщения достаточно понятна, т.е. основные структуры 

достаточно хорошо контролируются при разговоре. 

Отметка «5» - основные структуры употребляются правильно, хотя более трудные 

структуры могут быть не совсем точны. 

 

Беглость: 

Отметка «3»- затруднения при коммуникации, нет быстрой реакции. 

Отметка «4» - некоторая замедленность реакции, но коммуникация осуществляется. 

Отметка «5» - реакция достаточно быстрая, несмотря на некоторые запинки, коммуни-

кация осуществляется хорошо. 

 

Самостоятельность: 

Отметка «3» - нет своего вклада в разговор, нет инициативы. 

Отметка «4» - хотя основа на информацию собеседника, информация и используется 

для своих целей. 



Отметка «5» - несмотря на некоторую зависимость от собеседника, проявляется способ-

ность к расширению разговора. 

 

Содержание: 

Отметка «3» - словарный запас не достаточен, поэтому не вся необходимая информация 

передана. 

Отметка «4» - хотя есть некоторая ограниченность словарного запаса, информация до-

статочно хорошо передана. 

Отметка «5» - есть способность передать любую информацию по всем аспектам, затро-

нутым в разговоре. 

 

Чтение: оценивается по 5 критериям (произношение, беглость, умение пользоваться 

справочным материалом, понимание содержания прочитанного, умение трансформировать 

текст). 

 

Произношение: 

Отметка «3» - неправильное произношение мешает восприятию читаемого. 

Отметка «4» - несмотря на ошибки в произношении, большая часть читаемого понятна 

для восприятия. 

Отметка «5» - хороший ритм, правильное положение ударных и безударных слогов, 

правильная интонация. 

 

Беглость: 

Отметка «3» - низкая скорость чтения мешает восприятию читаемого. 

Отметка «4» - несмотря на некоторую замедленность чтения, восприятие читаемого не 

нарушено. 

Отметка «5» - несмотря на некоторые запинки, скорость чтения достаточно высокая, 

что помогает успешному восприятию читаемого.  

 

Умение пользоваться справочным материалом: 

Отметка «3» - не умеет пользоваться справочным материалом самостоятельно, только 

при напоминании. 

Отметка «4» - пользуется не всеми видами справочного материала для улучшения по-

нимания содержания. 

Отметка «5» - умеет пользоваться всем предлагаемым справочным материалом.  

 

Понимание содержания прочитанного: 

Отметка «3» - понимание содержания искаженное или минимальное. 

Отметка «4» - несмотря на небольшие ошибки в понимании содержания, понятны 

главные смысловые линии прочитанного. 

Отметка «5» - хорошо развито понимание содержания прочитанного.  

Умение трансформировать текст: 

Отметка «3» - трансформация делается с существенными ошибками. 

Отметка «4» - нет овладения разными видами трансформации текста. 

Отметка «5» - хорошо владеет различными видами трансформации текста. 

 

Изобразительное искусство 

Оценка «5» 

 учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 



 Оценка «4» 

 учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допус-

кает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой 

все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

 

Оценка «3» 

 учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

 

Оценка «2» 

 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

 

Технология 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учиты-

вать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

 

Оценка устных ответов 
Оценка «5»  

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3»  

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2»  

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка выполнения практических работ 
Оценка «5»  

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 



 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3»  

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2»  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности 

 

Музыка 

Критерии оценки. 

 проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неѐ; 

 высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки; 

 рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня под-

готовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся: 

 на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися про-

граммного материала; 

 при оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требо-

вания к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 

оценки знаний и умений; 

 Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа; 

 учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

Нормы оценок. 

Оценка «5»: 

 дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкаль-

ного произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

 ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального про-

изведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «3»: 

 ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2»: 

 ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 



Хоровое пение. 

Нормы оценок. 

Оценка «5»: 

 знание мелодической линии и текста песни; 

 чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

 выразительное исполнение. 

Оценка «4»: 

 знание мелодической линии и текста песни; 

 в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

 пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»: 

 допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

 неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические не-

точности; 

 пение невыразительное. 

Оценка «2»: 

 исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1. Тестовая работа. 

2. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

3. Кроссворды. 

4. Творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

5. Блиц-ответы по вопросам учителя на повторение и закрепление тем. 

 

Физическая культура 

Методика оценки успеваемости по физической культуре. Градация положительной 

оценки зависит от полноты и глубины знаний, правильности выполнения двигательных 

действий и уровня физической подготовленности. 

По основам знаний. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценку «3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствуют логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своѐм опыте. 

С целью проверки знаний проводятся различные методы: 

 Метод опроса – применяется в устной и письменной форме, в паузах между выполне-

нием упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется исполь-

зовать данный метод после значительных нагрузок. 

 Программированный метод – заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. 

Метод экономичен в проведении и позволяет осуществить опрос фронтально. 

 Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их учащимся в 

конкретной деятельности (например: изложение знаний в развитии силы, учащиеся 

сопровождают выполнением конкретного комплекса). 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно 

в надлежащем темпе, легко и чѐтко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

чѐтко, наблюдается некоторая скованность движений. 



Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок, приведѐнных к неуверенному или напряжѐнному 

выполнению. 

Основными методами оценки техники двигательного действия являются методы 

наблюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

 Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что бу-

дут оценивать. 

 Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель бу-

дет вести наблюдение за определѐнными видами двигательных действий. 

 Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений отдельных учащих-

ся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного 

выполнения двигательного действия. 

 Метод упражнений предназначен для проверки уровня владения отдельными умения-

ми и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

 Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с проверкой зна-

ний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновременно 

оценивается большая группа или класс в целом. 

 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Оценка «5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, 

направленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, 

атлетической, ритмической гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно 

организовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, 

контролировать ход выполнения задания, оценить его. 

Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении 

самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Оценка «3» - учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных на развитие конкретной физической способности или 

включенных в утреннюю, атлетическую, ритмическую гимнастику; испытывают затруднения 

в организации мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролируют ход и итоги 

выполнения задания. 

Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается 

методами наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально во 

время любой части урока. 

По уровню физической подготовленности. 

При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» задания учителя по улучшению 

показателей физической подготовленности должны представлять для учащихся 

определѐнную трудность, но быть выполнимыми. Достижения этих сдвигов даѐт основание 

учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов, 

полученных учащимися за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показателях 

физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеет оценка за 

умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 

Учащиеся, отнесѐнные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных 

действий, которые им противопоказаны. 

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению ими разделом 

«Основы знаний», умению осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность и 

доступные им двигательные действия. 

 

2 класс. Примерные показатели двигательной подготовки 



№ Контрольные 

упражнения 

Показатели 

мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 

3х10(с) или бег 30 м 

с высокого старта 

(с) 

9,8 

6,2 

10,2 

6,8 

10,6 

7,2 

10,4 

6,3 

10,8 

6,9 

11,5 

7,3 

2 Бег 1000м Без учета времени 

3 Многоскоки, 8 

прыжков (м) 

9,0 7,0 5,0 8,8 6,8 7,3 

4 Метание меча в цел 

с 6 м из 5 попыток 

(раз) 

3 2 1 3 2 1 

5 Подтягивание на 

высокой перекла-

дине из виса (раз) 

3 2 1 - - - 

6 Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа (раз) 

- - - 3 2 1 

7 Ходьба на лыжах 1 

км (мин, с) или 2 км 

7,30 8,00 8,30 8,00 8,30 9,00 

Без учета времени 

 

3 класс. Примерные показатели двигательной подготовки. 
№ Контрольные 

упражнения 

Показатели 

мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Челночный бег 

3х10(с) или бег 30 м 

с высокого старта 

(с) 

9,1 

5.7 

9.8 

6,2 

10,4 

7,0 

9.6 

5.8 

10,4 

6,3 

11,0 

7,2 

2 Бег 1000м Без учета времени 

3 Многоскоки, 8 

прыжков (м) 

12.5 9,0 6,0 12,1 8,8 5.0 

4 Метание меча в цел 

с 6 м из 5 попыток 

(раз) 

4 3 1 4 3 1 

5 Подтягивание на 

высокой перекла-

дине из виса (раз) 

4 2 1 - - - 

6 Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа (раз) 

- - - 13 8 6 

7 Ходьба на лыжах 1 

км (мин, с) или 2 км 

7,00 7.30 8,00 7.30 8,00 8,30 

Без учета времени 

4 класс. Примерные показатели двигательной подготовки 
№ Контрольные 

упражнения 

Показатели 

мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 60 м 10.6 11.2 11.8 10,8 11.4 12.2 

2 Бег 2000м Без учета времени 

3 Прыжок в длину 

(см) или прыжок в 

высоту (см) 

300 260 220 260 220 180 

4 Метание меча 150 г 

(м) 

27 22 18 17 15 12 

5 Подтягивание на 

высокой перекла-

дине из виса (раз) 

5 3 2 - - - 

6 Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа (раз) 

- - - 14 9 7 

7 Ходьба на лыжах 1 7,00 7.30 8,00 7.30 8,00 8,30 



км (мин, с) или 2 км Без учета времени 

 

Определение критериев оценки выполнения тестового задания и уровня усвоения учебной 

программы по предмету представлено в таблице: 

 

Показатели оценки Шкалы оценки 

Базовый уровень (общеобразовательные 

организации) 

«5» - выполнено 90% - 100% заданий 

«4 » - выполнено 75% - 89% заданий 

«3» - выполнено 50% до 74% заданий 

«2» - выполнено менее 50% заданий 

Определение критериев  

оценки уровня успеваемости и уровня качества обученности:  

Уровень усвоения учебной программы  

по предмету 

оптимальный – от 80% до 100% 

допустимый – от 65% до 79% 

критический – от 50% до 64% 

недопустимый – от 0% до 49% 

Уровень качества обученности учащихся: высокий – от 64% до 100% 

средний – от 36% до 63% 

низкий – от 14% до 35% 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 итоговые диагностические контрольные работы, диктанты и анализ их выполнения 

учащимся; 

 портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований подтверждающих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реа-

лизуется в рамках накопительной системы – Портфолио учащегося. 

 

Портфолио учащегося представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических ра-

бот (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценоч-

ных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презента-

ций); а также соответствующих информационных материалов из внешних источников (одно-

классников, учителей, родителей), предназначенных для последующего их анализа, всесто-

ронней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей 

коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «Портфолио учащегося» осуществляется одноклассниками и учи-

телем в форме содержательной качественной оценки с использованием информационной 

среды организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Допускается использование материалов «Портфолио учащегося» при проведении неза-

висимой внешней оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

«Портфолио учащегося» – современная эффективная форма оценивания, дей-

ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 



 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Принципы формирования портфолио: 

 универсальность содержания – структура портфолио предоставляет возможность от-

разить информацию, которую можно использовать при осуществлении процедур по-

ощрения, мониторинга учебных и внеучебных достижений учащегося; 

 вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объѐма и форм предъявле-

ния информации; 

 технологичность – портфолио – инструмент проектирования индивидуальной траек-

тории развития ученика, процессов самонаблюдения, самоконтроля; 

 востребованность материалов портфолио – презентация материалов в рамках систе-

мы мероприятий по оценке качества образования. 

В состав «Портфолио учащегося» могут включаться результаты, достигнутые учеником 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци-

альной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протека-

ющей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

Структура и содержание «Портфолио учащегося».  

Раздел 1 «Мой мир» помещается информация, которая важна и интересная для ребенка. 

Возможные заголовки листов: 

 «Мой портрет» - информация о том, что означает имя, можно написать о 

знаменитых людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или 

интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она означает. 

 «Моя семья» - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить 

небольшой рассказ о своей семье. 

 «Мой город» - рассказ о родном городе, о его интересных местах. Здесь же можно 

разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома до школы. 

Важно, чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог). 

 «Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 

 «Мои увлечения» - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же 

можно написать о занятиях в спортивной секции, кружках и объединениях системы 

дополнительного образования внеурочной деятельности, Дворца культуры. 

 «Моя школа» - рассказ о школе и о педагогах. 

 «Мои любимые школьные предметы» - небольшие заметки о каждом предмете, 

найдя в нѐм что-то важное и нужное для себя. 

Раздел 2 «Моя учеба» включает достижения ученика в различных предметных областях. 

Ученик наполняет этот раздел материалами исследовательской работы, удачно написанными 

комплексными контрольными работами, контрольными работами по учебным предметам и 

курсам, сочинениями, интересными проектами, творческими работами, данными входной и 

выходной диагностики УУД в каждом классе. 

Раздел 3 «Моя общественная работа» включает все мероприятия, которые проводятся 

вне рамок учебной деятельности, относятся к общественной работе (поручениям). Оформлять 

этот раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему. 

Раздел 4 «Мое творчество». В этот раздел помещаются творческие работы учащихся: 

рисунки, сочинения, стихи, аудио-, видеокассеты с записью выступления. Если выполнена 

объемная работа (поделка), то можно поместить ее фотографию. Если работа принимала уча-

стие в выставке или участвовала в конкурсе, также рекомендуется дать информацию об этом 

мероприятии: название, когда, где и кем проводилось. 

Раздел 5 «Мои достижения». Раздел включает сведения об участии в олимпиадах и ин-

теллектуальных играх, конкурсах, спортивных соревнованиях, в проектной деятельности. 

Размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также итоговые 

аттестационные ведомости. В начальной школе не следует разделять по важности успехи в 

учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). Лучше выбрать расположе-

ние не в порядке значимости, а, например, в хронологическом порядке. 



Раздел 6 «Мои впечатления» включает отзывы о посещении театра, выставки, музея, 

участие в экскурсионно-познавательных программах, план путешествий по городу, стране, 

миру. В завершении мероприятия можно оставить свой отзыв об увиденном, в котором вы-

ражается впечатление и содержание. 

Раздел 7 «Отзывы и пожелания» включает лист отзывов, где учителя, родители, педаго-

ги дополнительного образования внеурочной деятельности могут высказать свои рекоменда-

ции и пожелания как по итогам учебного года, так и по участию в каком-либо мероприятии. 

В разделе размещается положительная оценка стараний ученика. 

Раздел 8 «Копилка». 

Примерная форма фиксации работ ученика в портфолио: 

 Проектные работы – указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно при-

ложение в виде фотографий, текста работы в печатном или электронном варианте. 

 Исследовательские работы и сообщения – указываются изученные материалы, название 

работы, количество страниц и т.п. 

 Техническое творчество – модели, макеты, приборы. Указывается конкретная работа, да-

ется ее краткое описание. 

 Работы по искусству – дается перечень работ, фиксируется участие в выставках. 

 Другие формы творческой активности: участие в классных и общешкольных КТД, кон-

цертах, ярмарках и других мероприятиях. Указывается название мероприятия, время его 

проведения, форма участия, результаты, прилагаются фотоматериалы. 

 Занятия в учреждениях дополнительного образования. Указывается название учреждения, 

продолжительность занятий и их результаты. 

 Участие в олимпиадах и конкурсах. Указывается вид мероприятия, время его проведения, 

достигнутый учащимся результат. 

 Спортивные достижения. Делается запись об участии в соревнованиях, наличии спортив-

ного разряда. 

Ученик в любой момент может поместить в любой раздел любой материал о своих 

успехах: рисунки, грамоты, фото выступлений, листы выполненных заданий, награды и т.п.  

Начиная со 2-го класса ученик (обученный учителем) проводит самооценку материалов 

портфеля своих достижений по качественной шкале: «удовлетворительно», «хорошо», «от-

лично». Самооценка материалов может проводиться по выбору ученика в разное время: од-

новременно с размещением материала (например, рисунка) в портфеле; в конце триместра 

или учебного года – сразу все материалы или некоторые. Если какой-то материал ученик пе-

рестанет считать своим достижением, он может в любой момент убрать его из папки, кроме 

результатов обязательной части.  

Учитель пополняет только обязательную часть: один раз в триместр помещает в папку 

ученика предметные контрольные работы и напоминает ему поместить туда копию Таблицы 

результатов.  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

«Портфолио учащегося», делаются выводы о: 

 сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения об-

разования в основной школе; 

 сформированности основ умения учиться, понимаемой какспособности к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

 индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к основ-

ному общему образованию 



На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обуче-

ния на следующем уровне, выносятся предметные и метапредметные результаты. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их инди-

видуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых резуль-

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основ-

ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для обучения на следующем уровне общего образования. 

 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится ОО и направлена на оценку достижения учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Для принятия решения о возможности продолжения обучения на следующем уровне 

используется результаты итоговой оценки выпускника начального общего образования. 

Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, по всем учебным предме-

там и оценок за выполнение трех итоговых работ (русскому языку, математике, комплексной 

работе на межпредметной основе), а также оценки, зафиксированной в Портфолио учащего-

ся. 

Педагогический совет школы принимает решение об успешном освоении учащимися 

основных общеобразовательных программ НОО и переводе на следующий уровень обучения. 

Если полученные учащимися итоговые оценки не позволяют сделать вывод о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе принимается педагогическим советом с уче-

том динамики образовательных достижений и в пользу ученика. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оцен-

ке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: 

 ценностные ориентации учащегося; 

 индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности уча-

щихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться - это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 



основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению учащимися конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные 

знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий учащихся для решения ими широкого круга практических 

и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению учащимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального 

общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, 

приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасѐт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   



Ценность семьи какпервой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур.  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование умений общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуля-

торов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-

нированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 



жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирова-

ния общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффек-

тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении начального об-

щего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации 

и интереса к учѐбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматривают-

ся основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целе-

полагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организа-

ции.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специ-

фика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

учащегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом воз-

расте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» В широком значении термин «универ-

сальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазви-

тию и самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового соци-

ального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, форми-

ровать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. 

е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐн-

ные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффек-

тивности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентно-

стей, образа мира и ценностно-смысловых  оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

•обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

•создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на осно-

ве готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор-

мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуля-

ции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей учащегося.  

Виды универсальных учебных действий 



В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих клю-

чевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми эти-

ческими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект пове-

дения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

•смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 

ради чего она осуществляется. Обучающийся должен уметь отвечать на вопрос: какое значе-

ние и какой смысл имеет для меня учение?  

•нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержа-

ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мораль-

ный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся органи-

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

•целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

•планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

•прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-

менных характеристик;  

•контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

•коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дей-

ствия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки 

этого результата самим учащимся, учителем, товарищами;  

•оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

•саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

•самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

•поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-

формации;  

•структурирование знаний;  

•осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме;  

•выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

•рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

•смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; по-

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 



•постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  

•моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-

делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая);  

•преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

Логические универсальные действия:  

•анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

•синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  

•выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

•подведение под понятие, выведение следствий;  

•установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений;  

•построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

•доказательство;  

•выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

•формулирование проблемы;  

•самостоятельное создание способов решения (алгоритмов деятельности) проблем 

творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; спо-

собность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

•планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

•постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

•разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

•управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

•умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре-

менных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-

ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологиче-

ских способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характе-

ристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высо-

кой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:  

•из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою дея-

тельность;  



•из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

•из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формиру-

ются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способно-

сти учащегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 

как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуника-

тивных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопре-

деление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значи-

тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде-

лѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и комму-

никации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебныхпредметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся, реализуется 

в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения учащимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Предметы«Русский язык», «Родной  язык», наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на личностное развитие ученика, с помощью другой группы линий 

развития обеспечивает формирование коммуникативных универсальных учебных действий, 

в процессе освоения системы понятий и правил у учеников формируются познавательные 

универсальные учебные действия. 

Предметы«Литературное чтение»,  «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»прежде всего, способствует личностному развитию ученика. Формирование коммуни-

кативных универсальных учебных действий обеспечивается через обучение правильному и 

умелому пользованию речью, знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий», способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен, прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. У этого предмета есть ещѐ одна важная роль - 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 



математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной 

речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия - знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) - обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Вторая линия - формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ отношение к миру) - 

способствует личностному развитию ученика. 

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий. В то же время 

«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно- преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие 

ученика. 

Предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка», способствует личностному развитию ученика, кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики»способствует личностному 

развитию ученика, 

Предмет «Иностранный язык»обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 

форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 



универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать 

свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Предмет «ОРКСЭ»наряду с достижением предметных результатов нацелен, прежде 

всего на личностное развитие: формирование основ гражданской идентичности, способности 

человека понимать значение нравственных норм, правил морали, воспитывает потребность 

духовного развития, формирует гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. Предмет дает возможность развития коммуникативных УУД: готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения на оценку событий. 

2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Учащийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 



активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического 

обучения. 

Основные метапредметные результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников: 

- наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи 

и работать с источниками информации; 

- готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать 

и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, 

инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

В школе используется следующая памятка по оформлению проекта: 

- Актуальность проблемы. 

- Цель и задачи проекта. 

- Описание проекта: 

1 этап - подготовительный этап; 

2 этап - основной этап; 

3 этап - рефлексивно-оценочный этап. 

- Участники проекта: учащийся, руководитель, аналитический центр (учителя - 



предметники), ученические объединения (лекторская группа, презентационная группа, 

пресс - центр). 

- Время и место проведения. 

- Программа проекта: 

1 этап - подготовительный этап; 

2 этап - основной этап, где включены все мероприятия (название, 

сроки проведения, ответственные). 

Ожидаемые результаты и их оценка. 

Материально-техническое обеспечение проекта. 

Памятка по оформлению школьной исследовательской работы: 

Структура работы. 

- Титульный лист (название конференции, название работы, имя автора работы, место 

учебы, Ф.И.О. руководителя, название населенного пункта). 

- Содержание (с указанием названия разделов и номеров страниц). 

- Введение (краткая характеристика проблемы, актуальность, научное и практическое 

значение, объект исследования, предмет исследования, цель и задачи исследования, 

методы исследования). 

- Основная часть (обзор литературы по теме исследования, результаты исследования - по 

необходимости иллюстрируются фотографиями, диаграммами, таблицами, графиками). 

- Выводы и заключения (строго по поставленным целью и задачами), практические 

рекомендации и перспективы для дальнейших исследований, источники информации 

(если Интернет: адрес сайта и название). 

- Литература. 

- Приложения. 

Тезисы и доклады 

Тезисы представляются сжато: описание результатов, выводы. 

Доклад по регламенту. 

2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

учащихся. 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

является средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: основная 

образовательная программа начального общего образования школы ориентирована на 

использование в учебном процессе в качестве средства обучения комплекта учебников ОС 

«Перспектива», в которых указанные подходы к организации освоения содержания учебных 

предметов и принципы находят последовательное воплощение. 

Отражение требований ФГОС в УМК «Школа России»: 

- Нацеленность на новые образовательные результаты реализуется в учебниках через 

систему продуктивных заданий по развитию познавательных, коммуникативных, 

регулятивных универсальных учебных действий и личностных качеств 

- Деятельностный подход реализуется через систему психолого-педагогических 

принципов (личностно, деятельностно, культурно-ориентированных) и основные 

образовательные технологии (формирование правильного типа читательской 

деятельности, проблемно-диалогическое обучение. 



- Соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок отражает еѐ основные этапы - постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата. 

- Осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

учащихся на уроке (учебном занятии) - индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии. 

- Организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности учащихся с целью развития их учебной 

самостоятельности. 

- Эффективное использование средств ИКТ. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий учащихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ также широко применяется при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, еѐ результаты учителя и учащиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной 

программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 



ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. 

Подпрограмма формирования ИКТ компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. 

Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов работы со 

средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов 

и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. 

Ввод информации в компьютер с фото и видеокамеры. Сканирование изображений и 

текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного как 

изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой информации, использование 

сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. 

Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты 

создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический 

орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный 

перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. 

Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание 

диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. 

Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео и 

аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация, как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. 

Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения с аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. 

Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. 

Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск 

информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 



Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных 

небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятель-

ности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ-электронной 

почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ компетентности учащихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Тем самым обеспечивается: 

- естественная мотивация, цель обучения; 

- встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

- повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

- формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ компетентности учащихся: 

«Русский язык».+ родной язык 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение»+ Литературное  чтение на родном языке 

Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио и 

видео фрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео и 

аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». 

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной 

речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 



сопровождении аудио и видео поддержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика». 

Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики 

для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых 

данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной 

информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о 

проведѐнных исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; сохранение результатов своей 

работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

«Искусство: музыка, изобразительное искусство». 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор данных. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных 

объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях 

«Физическая культура» 

Применение электронных презентаций как способ передачи информации, облегчение 

процесса обучения по таким технически сложным видам спорта, как волейбол, баскетбол и 



др.  

Планируемые результаты: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. Д.), сохранять полученную информацию; 

- владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

- рисовать изображения на графическом планшете; 

- сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэшкарты); 

- описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

- собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

- редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

- заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 



Выпускник научится: 

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

- создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

- создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

- создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

- размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах; 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общего образования) и в период перехода учащихся на уровень основного общего 

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 



образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Обучение в школе рассматривается как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособностью. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. Для успешного обучения ребенка в 

школе одним из важнейших условий является наличие у ребенка мотива учения. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей идти в школу, развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и т.д. 

Не менее важным и трудным является переход учащихся на следующий уровень 

общего образования. В этот период у ребят ухудшается успеваемость и дисциплина, растет 

негативное отношение к учебе, возрастает эмоциональная нестабильность. Все это 

обусловлено: 

- необходимостью адаптироваться к новой организации образовательного процесса 

(предметная система, разные преподаватели и пр.); 

- совпадением начала переходного (кризисного) периода со сменой ведущей 

деятельности; 

- недостаточной готовностью к более сложной самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотив, учебные действия, контроль, оценка). 

Все перечисленные компоненты трудности адаптационного периода присутствуют в 

программе «Формирование универсальных учебных действий». Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы должна стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умение 

учиться, которое может быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к общему образованию в МБОУ «ООШ» пгт Парма осуществляется следующим 

образом: 

 проводится диагностика (психологическая) готовности учащихся к обучению 

на уровне начального общего образования;  

 организуется работа «Развивающие занятия для детей дошкольного возраста»  

на базе МБОУ «ООШ» пгт Парма; 

 организуется адаптационный период обучения, в который проводится работа по 

коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников; 

 в дальнейшем проходит ежегодно диагностика, имеющая целью определить 

основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии 

с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные, 



проверочные и диагностические работы, тесты);  

 в конце 4 класса проводится итоговая диагностика (психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения на уровне 

основного общего образования. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательных отношениях (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Для решения проблемы преемственности «дошкольник - младший школьник» при 

школе функционируют «Развивающие занятия для детей дошкольного возраста» 

Программа «Развивающих занятий для детей дошкольного возраста» разработана с 

целью подготовки детей дошкольного возраста к обучению в школе. 

К основным направлениям, по которым обеспечивается преемственность общеобразо-

вательных программ дошкольного и начального общего образования, отнесены: 

-развитие любознательности у дошкольника как основы развития познавательных способно-

стей обучающегося; 

-формирование творческого воображения как направления интеллектуального и личностного 

развития воспитанника и обучающегося; 

-развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками как одного 

из необходимых условий успешности учебной деятельности. 

Такое объединение направлений работы позволяет осуществлять  преемственность со-

держания  программ на единых  теоретических основах с учѐтом  психологических особенно-

стей усвоения в каждом возрастном периоде. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристи-

ки:  

 систематичность сбора и анализа информации;  

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управлен-

цев, педагогов, родителей, учащихся;  

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учиты-

ваются следующие этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении усло-

вий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  



 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правиль-

ное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усво-

енных способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки универсальных учебных действий:  

уровневая (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

При оценивании развития УУД применяется критериальное оценивание  

(технология формирующего (развивающего оценивания)). 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий на разных этапах освоения ООП 

НОО 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осу-

ществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: ознакомле-

ние-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практиче-

ских заданий) к нему.  

2. Требования к задачам.  

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валид-

ными, надежными и объективными, они должны быть: 

 - составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на осво-

ение обладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из ее условий.  

Вид УУД  Типовая задача  

Личностные:  

Самоопределение, смыслообразование, 

нравственно- этическая ориентация. 

- портфель достижений; 

 - знакомство с историко-географическим образом 

России, еѐ социально-политическим устройством; 

 - участие в школьном самоопределении;  

- творческие задания; 

 - рефлексия; 

 - использование ИКТ;  

- работа над художественным произведением; 

 - экологическое воспитание;  

- учебное сотрудничество;  

- участие в проектах;  

- подведение итогов урока;  

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, 

видеофильма;  

- самооценка события, происшествия; 

Регулятивные:  постановка учебной задачи (на уроке изучения но-



Целепологание, планирование, прогно-

зирование, контроль, коррекция, оцен-

ка, саморегуляция. 

вого материала);  

- индивидуальное целеполагание на этапе контроля 

и работы над причинами ошибок;  

- «преднамеренные ошибки»; «ищу ошибки»;  

- решение учебной задачи (составление алгоритма 

нового способа действия); 

 - работа с технологическими картами (труд), алго-

ритмами (математика, русский язык); 

 - прогностическая самооценка (что я получу, ка-

кой результат);  

- включение ребенка в контрольно-оценочную дея-

тельность;  

- игровые технологии (сюжетные);  

- поиск информации в предложенных источниках; 

 - взаимоконтроль;  

- диспут 

Познавательные:  

Общеучебные, знаково- символические, 

информационные, логические. 

-проблемное обучение;  

- рефлексия способов действий;  

- задания, ориентирующие на разнообразные спо-

собы решения- задач; моделирование;  

- работа с текстом;  

- работа с разными источниками информации; 

 - оценка достоверности получаемой информации; 

 - задания, направленные на формирование логиче-

ских действий  (сравнение, анализ, синтез, обоб-

щение, классификация, установление аналогий и 

причинно-следственных связей).  

Целесообразны следующие виды заданий:  

- «найди отличия» (можно задать их количество); 

 - «на что похоже?»;  

- поиск лишнего;  

- «лабиринты»;  

- упорядочивание; 

 - «цепочки»;  

- хитроумные решения;  

- составление схем-опор;  

- работа с разного вида таблицами;  

- составление и распознавание диаграмм;  

- работа со словарями 

Коммуникативные:  

инициативное сотрудничество и взаи-

модействие, планирование учебного со-

трудничества, управление, коммуника-

ции 

- организация учебного сотрудничества (учитель-

ученик, ученик-- ученик), обеспечивающие форми-

рование умений ставить вопросы, обращаться за 

помощью и предлагать еѐ;  

-организация учебного сотрудничества- формиро-

вание умения- распределять функции участников и 

принимать разные роли;  

-организация учебного сотрудничества – обеспечи-

вание- определять общую цель, координировать 

работу, осуществлять взаимоконтроль и взаимо-

оценку. 

 Целесообразны следующие виды заданий:  

- составь задание партнеру;  

- отзыв на работу товарища;  

- групповая работа по составлению кроссворда;  



- «отгадай, о ком говорим»; 

 - диалоговое слушание (формулировка вопросов 

для обратной- связи); «подготовь рассказ...», 

«опиши устно...», «объясни...» 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, модулей 

Общие положения 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в рабочих программах учебных предметов содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Этот 

аспект программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 



нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения ООП НОО ФГОС начального общего образования и с учетом Федеральной основ-

ной  образовательной программы начального общего образования (утв приказом Минросве-

щения РФ от 18.05.2023г №372) . 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, реализующих ООП НОО, имеют 

следующую структуру:  

Элементы  

рабочей про-

граммы 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения рабочей программы директором после  принятия 

на заседании педагогического совета; 

- название учебного предмета; 

- указание уровня образования, классов, где реализуется рабочая 

программа; 

- сроки реализации рабочей программы; 

- ФИО разработчиков рабочей программы; 

- название населенного пункта; 

- год разработки рабочей программы. 

Пояснительная 

записка 

- основание для разработки рабочей программы; 

- используемый УМК; 

- количество часов на уровень образования. 

 Планируемые 

результаты осво-

ения учебного 

предмета, курса 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета в соответствии с требованиями ФГОС; 

- предметные результаты конкретизируются для каждого класса, 

дифференцированы по уровням освоения (базовый, повышенный). 

 

Содержание 

учебного пред-

мета, курса 

- название раздела с указанием тематических блоков; 

- содержание тематического блока: основные изучаемые вопросы,  

практические, лабораторные и творческие работы и другие формы заня-

тий, используемые при обучении. 

Тематическое 

планирование с 

указанием коли-

чества часов, от-

водимых на 

освоение каждой 

темы 

- тематическое планирование оформляется в виде следующей таб-

лицы: 
Тематическое планирование учебного предмета, курса 

№   Наименование темы урока Количество  часов, отводимых на осво-

ение каждой темы 

Наименование раздела (количество часов) 

   
 

Приложения к 

рабочей про-

грамме 

 

- календарно-тематическое планирование; 
№ 

урока 

Дата про-

ведения 

Календарно-тематическое планирование учебного предмета, курса 

  Наименование темы урока Используемые ресурсы РЭШ 

  Наименование раздела (количество часов) 

    
 

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности, реализующих ООП НОО имеют 



следующую структуру:  

 

Элементы  

рабочей про-

граммы курса  

внеурочной дея-

тельности 

Содержание элементов рабочей программы 

Титульный лист - полное наименование образовательной организации; 

- гриф утверждения рабочей программы директором после  принятия 

на заседании педагогического совета; 

- название курса внеурочной деятельности; 

- указание уровня образования, класса, где реализуется рабочая про-

грамма; 

- сроки реализации рабочей программы; 

- ФИО разработчиков рабочей программы; 

- название населенного пункта; 

- год разработки рабочей программы. 

Пояснительная 

записка 

- основание для разработки рабочей программы; 

- направленность программы; 

- количество часов на уровень образования/класс. 

 Результаты 

освоения курса 

внеурочной дея-

тельности 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного курса внеурочной деятельности в соответствии с требовани-

ями ФГОС. 

Содержание 

курса внеуроч-

ной деятельно-

сти с указанием 

форм организа-

ции и видов дея-

тельности 

- содержание курса внеурочной деятельности (название раздела с 

указанием тематических блоков) с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

Тематическое 

планирование  

- тематическое планирование оформляется в виде следующей таб-

лицы: 
Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

№   Наименование темы  Количество  часов, отводимых на осво-

ение каждой темы 

Наименование раздела (количество часов) 

   
 

 

На уровне начального общего образования разработаны РПУП по всем предметам 

Учебного плана. 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся при получении 

начального общего образования 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития,  

воспитания и социализации   учащихся. 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования является социально- педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина Рос-



сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа Российской Федерации и Республики Коми. 

Задачи: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно- продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, рос-

сийского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравствен-

ному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности учащегося поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-

лять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали, осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуваже-

ния и жизненного оптимизма; 

принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобыт-

ности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отече-

ство; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гу-

манности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ори-

ентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представи-

телей всех народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 



формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство учащегося с культурно- историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы 

духовно - нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

 

Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), 

которые определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития. 

 В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 

педагогом, и учащимися. Таким образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся должна отражать нравственный портрет идеально воспитанного младшего школь-

ника:  

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответ-

ственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, россий-

ская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к позна-

нию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интел-

лектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоро-

вьесберегающие технологии, физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнѐрство, межкультурное со-

трудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация обще-

ства; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 



Ценности:  красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искус-

стве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и циви-

лизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информацион-

ного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семей-

ных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и млад-

ших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и меж-

культурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природ-

ных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей сре-

де, домашних животных. 

 

2.3.3. Основное содержание духовно- нравственного развития, воспитания и со-

циализации учащихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к сво-

ей малой родине; 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контек-

сте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъ-

екта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образова-

тельная организация; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, ува-

жение к защитникам Родины. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

- первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Россий-

ского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 



- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

- знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных пере-

дач. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли обра-

зования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- элементарные представления о современной экономике; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно- трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно- трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного произ-

водства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании 

как производительной силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современно-

го информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих про-

фессий; 

- элементарные навыки работы с научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проек-

тов; 

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 



- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и ал-

коголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных ве-

ществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарствен-

ных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, со-

хранения мира в семье, обществе, государстве; 

- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнацио-

нальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отно-

шения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

- первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогаще-

ния. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

- первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- начальные представления об искусстве народов России; 

- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, вы-

ставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обще-

ственном согласии; 

- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 



- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

- умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению че-

ловеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 

- представления о возможном негативном влиянии на морально- психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

- элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

- знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основан-

ных на традиционных семейных ценностях народов России. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного обще-

ния в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

- ценностные представления о родном языке; 

- первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире; 

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

 

Экологическое воспитание: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

Виды деятельности Формы занятий 



- Получают первоначальных представлений о Консти-

туции Российской Федерации, знакомятся с государ-

ственной символикой — Гербом, Флагом Российской 

Федерации, государственными символами Республики 

Коми. 

 - Знакомятся с героическими страницами истории Рос-

сии, жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина. 

- Знакомятся с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России. - 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных 

праздников. 

- Знакомятся с деятельностью общественных организа-

ций патриотической и гражданской направленности, 

детско-юношеских движений, организаций, сообществ, 

с правами гражданина. 

 Получают первоначальный опыт межкультурной ком-

муникации с детьми и взрослыми — представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями 

их культур и образа жизни. 

- Участвуют в школьных программах и мероприятиях 

по поддержке ветеранов войны. 

- Участвуют в программах и проектах, направленных 

на воспитание уважительного отношения к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны, на изучение 

истории своей семьи в контексте значимых событий 

истории родного края, страны. 

• Мероприятия в рамках Дня еди-

ных действий РДШ: 

- День народного единства; 

-   Всемирный день ребенка; 

- День Героев Отечества; 

- День Конституции РФ; 

- День защитника Отечества; 

- День космонавтики; 

- День Победы; 

• классные часы, посвящен-

ные Международному Дню толе-

рантности; 

• Декада правовых знаний; 

• мероприятия, посвященные 

популяризации государственных 

символов РФ и РК; 

• муниципальная акция  

 «Я – гражданин России» 

• месячник военно-

патриотического воспитания; 

• Уроки мужества, посвя-

щѐнные Дню вывода Советских 

войск из Афганистана; 

• спортивно-патриотическая 

игра «Зарница» («Орлѐнок»); 

• акции «Ветеран живѐт ря-

дом» (поздравление ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны и 

труда), «Письмо солдату», «По-

сылка солдату» (поздравление вы-

пускников школы, проходящих 

службу в армии); 

• Декада Памяти (мероприя-

тия, посвящѐнные Дню Победы); 

• День независимости Рос-

сии; 

• Интеллектуальные темати-

ческие игры; 

• участие в муниципальных, 

республиканских и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотиче-

ской и краеведческой направлен-

ности.  

Нравственное и духовное воспитание: 

 

Виды деятельности: 

 
Формы занятий 

- Получают первоначальные представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов  (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как теат-

 Мероприятия в рамках Дня еди-

ных действий РДШ: 

- День Учителя; 

- День матери; 

 День Знаний; 

 День пожилого человека; 



ральные постановки, литературно- музыкальные ком-

позиции, художественные выставки и других меро-

приятий, отражающих культурные и духовные тради-

ции народов России);   

- Участвуют в проведении уроков ОРКСЭ, внеуроч-

ных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально нравственного по-

ведения, игровых программах, позволяющих школь-

никам приобретать опыт ролевого нравственного вза-

имодействия;  

- Знакомятся с основными правилами поведения в 

школе, общественных местах (в процессе бесед, клас-

сных часов, просмотра учебных фильмов, наблюде-

ния и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей);   

-  Усваивают первоначальный опыт нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и образова-

тельной организации; 

- Овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных иг-

рах, приобретают опыта совместной деятельности;   

- Принимают посильное участие в делах благотвори-

тельности, милосердия, в оказании помощи нуждаю-

щимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе. 

 Акция, посвящѐнная Всемирно-

му дню толерантности; 

 День рождения школы; 

 Конкурс «Класс года»; 

 Смотр-конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

 совместные мероприятия с биб-

лиотеками (праздники, творче-

ская деятельность, беседы); 

 беседы и инструктажи с учащи-

мися «Правила поведения в об-

щественных местах», «Как не 

стать жертвой преступления, мо-

шенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в секции, 

клубы по интересам. 

  Уроки этики; 

 Беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически ор-

ганизованной ситуации поступ-

ков, поведения разных людей. 

 Благотворительные акции, проек-

ты, посильное участие в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых суще-

ствах, природе. 

 Открытые семейные праздники, 

беседы о семье, о родителях и 

прародителях, выполнение и пре-

зентации совместно с родителями 

(законными представителями) 

творческих проектов, проведение 

других мероприятий, раскрыва-

ющих историю семьи, воспиты-

вающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преем-

ственность между поколениями. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 

Виды деятельности: 

  
Формы занятий 

 

- Получают первоначальные представления о роли 

труда и значении творчества в жизни человека и об-

щества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий;   

- Получают элементарные представления о современ-

ной инновационной экономике – экономике знаний, 

об инновациях в процессе изучения учебных дисци-

плин и проведения внеурочных мероприятий, выпол-

нения учебно - исследовательских проектов;   

 

 День самоуправления; 

 Советы дела; 

 Декада профориентации; 

 День рождения школы; 

 Трудовые десанты; 

 акция «Новогоднее чудо»; 

 оформление классов к Новому 

году; 

 экскурсии на предприятия; 



- Знакомятся с различными видами труда, професси-

ями (в ходе экскурсий на производственные предпри-

ятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов);  

- Знакомятся с профессиями своих родителей (закон-

ных представителей) и прародителей;   

- Получают первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности 

(в ходе сюжетно ролевых экономических игр, посред-

ством создания игровых ситуаций по мотивам раз-

личных профессий, проведения внеурочных меропри-

ятий (профориентационные декады, ярмарки, конкур-

сы и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

- Приобретают опыт уважительного и творческого 

отношения к учебному труду (посредством презента-

ции учебных и творческих достижений (в т.ч. через 

портфолио),  стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления учащимся возможностей твор-

ческой инициативы в учебном труде);   

- Осваивают навыки творческого применения знаний, 

полученных при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов);  

- Приобретают начальный опыт, участия в различных 

видах общественно полезной деятельности,  на базе 

образовательной организации и взаимодействующих 

с ней организаций дополнительного образования, 

других учреждений (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творче-

ских мастерских, трудовые десанты, деятельность 

школьных творческих объединений,  как младших 

школьников, так и разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время);    

- Приобретают умения и навыки самообслуживания в 

школе и дома;   

- Участвуют во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с биографиями выпускни-

ков, показавших достойные примеры высокого про-

фессионализма, творческого отношения к труду и 

жизни. 

 выставки декоративно-

прикладного творчества; 

 конкурсные, познавательно раз-

влекательные, сюжетно-ролевые 

и коллективно-творческие меро-

приятия; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам; 

 участие в экскурсиях по посѐл-

ку, городу (с целью знакомства с 

различными видами труда).  

 экскурсии на производственные 

предприятия (с целью ознаком-

ления с различными профессия-

ми, встречи с представителями 

разных профессий)  

 организация и проведение пре-

зентаций «Кем я хочу стать»;  

 сюжетно-ролевые экономиче-

ские игры, праздники труда, яр-

марки, конкурсы; 

 самообслуживание персональ-

ные выставки, презентации, 

творческие отчеты, проектная 

деятельность, устный журнал. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

 

Виды деятельности: 

   
Формы занятий 

- Получают первоначальные представления о роли 

знаний, интеллектуального труда и творчества в жиз-

ни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий;  

- Получают элементарные представления о возмож-

ностях интеллектуальной деятельности и направлени-

ях развития личности в рамках деятельности детских 

 Сюжетно - ролевые игры; 

 Внеурочные мероприятия; 

 Посещение центров дополни-

тельного образования; 

 Интеллектуальные игры; 

 Встречи с интересными людьми, 

представителями общественно-



научных сообществ, кружков и центров интеллекту-

ального развития, в ходе проведения интеллектуаль-

ных игр и т. д.;  

 - Получают первоначальные представления об обра-

зовании и интеллектуальном развитии как общечело-

веческой ценности в процессе учебной и внеурочной 

деятельности;   

- Активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, твор-

ческих лабораториях, интеллектуальных играх, дея-

тельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности и т. д.;   

- Получают элементарные навыки научно-

исследовательской работы в ходе реализации учебно- 

исследовательских проектов;   

- Получают первоначальные навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности (в ходе сюжетно ролевых игр, посред-

ством создания игровых ситуаций по мотивам раз-

личных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельно-

сти);   

- Получают первоначальные представления об ответ-

ственности, возможных негативных последствиях ин-

теллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной де-

ятельности, выполнения учебно- исследовательских 

проектов. 

сти; 

 Творческие конкурсы; 

 Участие в олимпиадах; 

  Информационные беседы; 

 Объединения по интересам; 

  Учебно-исследовательские про-

екты и исследовательские рабо-

ты; 

  Декады научно-методических 

кафедр. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 

Виды деятельности: 

   
Формы занятий 

- Получают первоначальные представления о здоро-

вье человека как абсолютной ценности, его значении 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в про-

цессе учебной и внеурочной деятельности;   

- Участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в 

процессе бесед, тематических игр, театрализованных 

представлений, проектной деятельности);   

- Учатся организовывать правильный режим занятий 

физической культурой, спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;   

- Получают элементарные представления о первой 

доврачебной помощи пострадавшим;   

- Получают представление о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работника-

ми, родителями), в том числе к аддиктивным прояв-

 Дни Здоровья; 

 система профилактических мер 

по ПДД и ОБЖ; 

 профилактическая программа 

«Здоровье» жизни; 

 всероссийская акция «Здоровье 

детей – неприкосновенный запас 

нации»; 

 Месячник личной безопасности; 

 Месячник «За здоровый образ 

жизни»; 

 Декада «Нет вредным привыч-

кам!» 

 спортивные мероприятия, кон-

курс «Спортивный класс»; 

 беседы врачей с учащимися 

«Здоровый образ жизни», «Про-

филактика простудных заболе-

ваний» и т.д.; 



лениям различного рода - наркозависимость, игрома-

ния, табакокурение, интернет- зависимость, алкого-

лизм и др., как факторам ограничивающим свободу 

личности;   

- Получают элементарные знания и умения противо-

стоять негативному влиянию открытой и скрытой ре-

кламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться го-

ворить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр, обсуждения видеосюжетов и др.);  - Участвуют в 

проектах и мероприятиях, направленных на воспита-

ние ответственного отношения к своему здоровью, 

профилактику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, оказываю-

щих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(лекции, встречи с медицинскими работниками, со-

трудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.);   

- Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, фи-

зическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены;  

 - Регулярно занимаются физической культурой и 

спортом (в спортивных секциях и кружках, на спор-

тивных площадках, в детских оздоровительных лаге-

рях и лагерях отдыха), активно участвуют в школь-

ных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

 участие в массовых спортивных 

мероприятиях «Кросс наций»,  

«Лыжня России»; 

 акция «Внимание – дети!» по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом; 

 вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 Беседы, тематические игры, те-

атрализованные представления, 

проектная деятельность, занятия 

физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового пи-

тания, режим дня, учебы и от-

дыха. 

 Беседы с педагогами, школьны-

ми психологами, медицинскими 

работниками, родителями. 

 Лекции, встречи с медицински-

ми работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, 

детскими психологами; Дни 

здоровья, олимпиады, конкурсы, 

проекты по направлениям: здо-

ровье, здоровый образ жизни, 

физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены. 

 

 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Виды деятельности  Формы занятий 

- Получают первоначальное представление о значе-

нии понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве в процессе изу-

чения учебных предметов, участия в проведении гос-

ударственных и школьных праздников, выполнения 

проектов, тематических классных часов и др.;  

- Приобретают элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального сотруд-

ничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфес-

сий, этнических групп, экскурсионных поездок, вы-

полнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, про-

живающих на территории родного края, России;  

 Урок; 

 Индивидуально - групповые за-

нятия с учащимися; 

 Экскурсии; 

 Ролевые проекты; 

 Встречи с интересными людьми, 

представителями общественно-

сти; 

 Творческие конкурсы; 

 Участие в олимпиадах; 

 Информационные беседы; 

 Индивидуальное психолого- пе-

дагогическое консультирование; 

 Объединения по интересам; 

 Социальные акции; 

 Классные часы; 



- Приобретают первичный опыт социального парт-

нерства и межпоколенного диалога в процессе по-

сильного участия в деятельности детско-юношеских 

организаций, школьных дискуссионных клубов, школ 

юного педагога, юного психолога, юного социолога и 

т. д.;   

- Моделируют (в виде презентаций, описаний, фото 

и видеоматериалов и др.) различные ситуации, ими-

тирующие социальные отношения в семье и школе в 

ходе выполнения ролевых проектов;   

- Принимают посильное участие в разработке и реа-

лизации разовых мероприятий или программ добро-

вольческой деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории;   

- Приобретают первичные навыки использования ин-

формационной среды, телекоммуникационных техно-

логий для организации межкультурного сотрудниче-

ства, культурного взаимообогащения в рамках дея-

тельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов. 

 Праздники; 

 Социальное проектирование; 

 Создание тематических презен-

таций. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Виды деятельности Формы занятий 

- Получают элементарные представления об эстети-

ческих идеалах и художественных ценностях культур 

народов России (в ходе изучения инвариантных и ва-

риативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий в 

художественные мастерские, к памятникам культуры 

и на объекты современной архитектуры, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на вы-

ставках, по репродукциям, учебным фильмам);   

 Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фолькло-

ром и народными художественными промыслами (в 

ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внекласс-

ных мероприятий, посещение конкурсов и фестива-

лей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских,  фестивалей народного творчества, тема-

тических выставок);   

- Осваивают навыки видеть прекрасное в окружаю-

щем мире, природе родного края, в том, что окружает 

учащихся в пространстве образовательной организа-

ции и дома, сельском и городском ландшафте, в при-

роде в разное время суток и года, в различную пого-

ду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в 

просмотре учебных фильмов, фрагментов художе-

ственных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через  художественные образы; 

 День знаний; 

 выполнение творческих заданий 

по разным предметам; 

 Неделя «Театр и Дети» 

 посещение учреждений культу-

ры; 

 КТД эстетической направленно-

сти; 

 Смотр-конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!»: 

 Праздник «Последний звонок»; 

 организация экскурсий в музеи 

города; 

 участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоратив-

но-прикладного творчества; 

 совместные мероприятия с биб-

лиотеками (праздники, творче-

ская деятельность); 

 Разучивание стихотворений, зна-

комство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего 

мира через художественные обра-

зы; 



- Осваивают навыки видеть  прекрасное в поведении, 

отношениях и труде людей, развивают умения разли-

чать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и разрушительное (знакомят-

ся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах 

«Наши поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в 

беседах о прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах,  компьютерных 

играх и                 т. д.);   

- Получают первичный опыт самореализации в раз-

личных видах творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках технологии, школьных круж-

ков и творческих объединений, литературных и ху-

дожественных салонов, в процессе проведения твор-

ческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. 

д.); 

 - Участвуют вместе с  родителями (законными пред-

ставителями) в проведении выставок семейного ху-

дожественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализа-

ции культурно-досуговых программ, включая посе-

щение объектов художественной культуры с после-

дующим представлением в образовательной органи-

зации своих впечатлений и, созданных по мотивам 

экскурсий, творческих работ 

- Получают элементарные представления о стиле 

одежды как способе выражения душевного состояния 

человека;  участвуют в художественном оформлении 

помещений   

 Участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем кра-

сивы люди вокруг нас», в беседах 

о прочитанных книгах, художе-

ственных фильмах, телевизион-

ных передачах, компьютерных 

играх;  

 Творческие работы, ярмарки.  

 

 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

Виды деятельности Формы занятий 

- Получают элементарные представления о политиче-

ском устройстве России, об институтах гражданского 

общества, о законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном 

согласии (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с пред-

ставителями органов государственной власти, обще-

ственными деятелями и др.);   

- Получают первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека, учатся отвечать за 

свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тема-

тических классных часов, в рамках участия в РДШ и 

др.);  

 - Получают элементарный опыт ответственного со-

циального поведения, реализации прав гражданина (в 

процессе знакомства с деятельностью детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, по-

 Урок; 

 Экскурсии; 

 Заочные путешествия с использо-

ванием Интернета; 

 Встречи с интересными людьми, 

представителями общественно-

сти; 

 Творческие конкурсы;  

 Участие в олимпиадах; 

 Информационные беседы; 

 Индивидуальное психолого- пе-

дагогическое консультирование; 

 Объединения по интересам; 

 Социальные акции; 

 Классный час; 

 Тематические беседы; 

   Участие в РДШ; 

 Диспуты, дискуссии; 



Воспитание семейных ценностей: 

сильного участия в социальных проектах и меропри-

ятиях, проводимых детско- юношескими организаци-

ями);   

- Получают первоначальный опыт общественного са-

моуправления в рамках участия в школьных органах 

самоуправления (решают вопросы, связанные с под-

держанием порядка, дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием;  

- Получают элементарные представления об инфор-

мационной безопасности, о девиантном и делин-

квентном поведении, о влиянии на безопасность де-

тей отдельных молодежных субкультур (в процессе, 

бесед, тематических классных часов, встреч с пред-

ставителями органов государственной власти, обще-

ственными деятелями, специалистами и др.);   

- Получают первоначальные представления о прави-

лах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, про-

ведения игр по основам безопасности, участия в дея-

тельности клуба юных инспекторов дорожного дви-

жения, юных друзей пожарных и т. д.).  

 Социальное проектирование. 

Виды деятельности Формы занятий 

- Получают элементарные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни челове-

ка и общества (в процессе изучения учебных предме-

тов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.);   

- Получают первоначальные представления о семей-

ных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, основан-

ных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в 

процессе бесед, тематических классных часов, прове-

дения школьно-семейных праздников.);   

- Расширяют опыт позитивного взаимодействия в се-

мье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творче-

ских проектов, проведения других мероприятий, рас-

крывающих историю семьи, воспитывающих уваже-

ние к старшему поколению, укрепляющих преем-

ственность между поколениями);  

 - Участвуют в школьных программах и проектах, 

направленных на повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога поколений (в рамках 

школьных кратковременных проектов, проведения 

дней семьи, дней национально-культурных традиций 

семей учащихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного 

 Урок, 

 Индивидуально - групповые 

занятия с учащимися, 

 Экскурсии, 

 Встречи с интересными 

 людьми, представителями 

общественности, 

 Творческие конкурсы,  

 Участие в олимпиадах, 

 Информационные беседы, 

 Индивидуальное психолого- 

педагогическое консульти-

рование, 

 Социальные акции, 

 Классный час, 

 Школьно-семейные праздни-

ки, 

 Создание презентаций, 

 Проекты и исследователь-

ская деятельность 

 



Формирование коммуникативной культуры: 

Экологическое воспитание: 

благоустройства школьной территории и др.  

Виды деятельности Формы занятий 

- Получают первоначальные представления о значе-

нии общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы, о правилах эффективного, бескон-

фликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тема-

тических классных часов, встреч со специалистами и 

др.);   

- Развивают свои речевые способности, осваивают 

азы риторической компетентности (в процессе изуче-

ния учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного 

ритора, школьных дискуссионных клубов, презента-

ции выполненных проектов и др.);   - Участвуют в 

развитии школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеосту-

дии);   

- Получают первоначальные представления о без-

опасном общении в интернете, о современных техно-

логиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч со специалистами и др.);   

-Получают первоначальные представления о ценно-

сти и возможностях родного языка, об истории род-

ного языка, его особенностях и месте в мире (в про-

цессе изучения учебных предметов, бесед, тематиче-

ских классных часов, участия в деятельности школь-

ных кружков и клубов юного филолога и др.);   

-Осваивают элементарные навыки межкультурной 

коммуникации;  

- Общаются со сверстниками представителями раз-

ных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народ-

ных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников и др.). 

 Урок; 

 Внеурочные мероприятия; 

 Индивидуально групповые 

занятия с учащимися; 

 Экскурсии; 

 Праздники; 

 Встречи с интересными 

людьми, представителями 

общественности; 

 Творческие конкурсы; 

 Участие в олимпиадах; 

 Информационные беседы; 

 Индивидуальное психолого- 

педагогическое консульти-

рование; 

 Объединения по интересам 

(кружки, клубы); 

 Социальные акции; 

 Классные часы. 

 

Виды деятельности Формы занятий 

- Усваивают элементарные представления об эко-

культурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об эколо-

гически грамотном взаимодействии человека с при-

родой (в ходе изучения учебных предметов, темати-

ческих классных часов, бесед, просмотра учебных 

фильмов и др.);   

 тематические классные часы, 

посвященные проблемам эколо-

гии; 

 экологическая акция «Живи, 

Земля!»; 

 организация экскурсий по исто-

рическим местам района; 

 посещение историко-

краеведческого музея; 



 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспита-

нию и социализации учащихся 

 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа-

ции учащихся МБОУ «ООШ» пгт Парма связана с необходимостью выработки единой стра-

тегии взаимодействия участников образовательных отношений, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогиче-

ских принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспита-

тельных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностно-

го содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное един-

ство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентриро-

вать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творче-

ский потенциал личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

 

 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся МБОУ «ООШ» пгт Парма г. Усинска 

- Получают первоначальный опыт эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю и др.);  

- Получают первоначальный опыт участия в приро-

доохранной деятельности (экологические акции, де-

санты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

подкормка птиц, участие в деятельности экологиче-

ских патрулей, в создании и реализации коллектив-

ных природоохранных проектов, посильное участие в 

деятельности детскоюношеских организаций); 

- При поддержке школы усваивают в семье позитив-

ные образцы взаимодействия с природой: совместно 

с родителями (законными представителями) расши-

ряют опыт общения с природой, заботятся о живот-

ных и растениях, участвуют вместе с родителями (за-

конными представителями) в экологических меро-

приятиях по месту жительства;   

- Учатся вести экологически грамотный образ жизни 

в школе, дома, в природной и городской среде (вы-

брасывать мусор в специально отведенных местах, 

экономно использовать воду, электроэнергию, обере-

гать растения и животных и т. д.) 

 экологические субботники; 

 классные часы «Школа экологи-

ческой грамотности»; 

 организация и проведение похо-

дов дня; 

 участие в экологических кон-

курсах; 

 участие в муниципальных, рес-

публиканских, всероссийских 

конкурсах проектно-

исследовательских работ по эко-

логии; 

 акция «Домик для птиц»; 

 акция «Защитим зелѐную ель!»; 

 работа экологического лагеря 

«Эндемик». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урочная деятельность: Ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной дея-

тельности. Осмысление ценностей происходит при решении нравственно-оценочных заданий 

по литературному чтению, окружающему миру и другим предметам, имеющим личностные 

линии развития. 

Внеурочная деятельность: 1.Общешкольные воспитательные мероприятия на уровне шко-

лы. (План внеурочной деятельности на уровне общешкольных воспитательных мероприятий 

может корректироваться с учетом календаря знаменательных дат. Особенностью реализации 

данной части плана является включение учащихся в общешкольные мероприятия.) 2. Дея-

тельность начальных классов. (Деятельность между классами способствует сплочению уча-

щихся знакомству классных коллективов друг с другом, созданию доброжелательной, ком-

фортной атмосферы. Внеурочные мероприятия разрабатываются совместно учителями, про-

водятся с учащимися классов, в том числе и через реализацию программ курсов внеурочной 

деятельности.) 

3. Деятельность внутри класса, проведение классных дел, в том числе и через реализацию 

программ внеурочной деятельности классных коллективов. (Деятельность внутри классного 

коллектива направлена на: развитие самоуправления, проведение классных дел по направле-

ниям внеурочной деятельности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, соци-

альное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

 

Внешкольная деятельность: Начальный гражданский опыт, приобретаемый в процессе ре-

шения реальных общественно значимых задач или их моделей. Педагогическое взаимодей-

Участники 

Семья 

 

Социальные партнеры 

 

Классный руково-

дитель 

 
Учащийся 

 

Педагогические 

работники 

 

Школа 

Урочная деятельность 

 

Направления воспи-

тания 

 

Принципы воспи-

тания 

 

Внеурочная дея-

тельность 

 

Внешкольная дея-

тельность 

 

Работа с родителями 

 



ствие различных социальных субъектов: школы, семьи, общественности, социальных партне-

ров (учреждений образования и культуры). 

Работа с родителями: Взаимодействие Школы и семьи в целях духовно- нравственного раз-

вития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 1.Повышение педагогической 

культуры родителей. 2. Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся 

и родителей 3. Расширение партнерских взаимоотношений с родителями. (Совместная педа-

гогическая деятельность семьи и школы: организация встреч учащихся школы с родителями-

военнослужащими; посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; привлече-

ние родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; изучение семейных тра-

диций; организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; организация сов-

местных экскурсий в музеи; совместные проекты.) 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников. 

Главными принципами модели сетевого взаимодействия становятся: 

 - сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен по-

ложительным опытом, 

 - содействие и взаимопомощь,  

- согласие и взаимовыручку,  

- взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников об-

разовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения мето-

дического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных принци-

пов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности 

учащегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает 

единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспита-

ния. 

 Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечи-

вающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды 

современной школы в условиях открытого информационного общества. Перечисленные 

принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с принципа-

ми, отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации млад-

ших школьников. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отож-

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школь-

ном возрасте преобладает образно – эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные обра-

зы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), нераз-

рывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные иде-

алы являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка.  

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно- нравственного развития, вос-

питания и социализации личности младшего школьника. Любое содержание обучения, обще-

ния, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определенной 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, рас-

крывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляет-

ся в процессе их духовно- нравственного развития. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно – деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуника-



тивной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состоя-

ние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного воспитания то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человече-

ской личности.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – это ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, совершенного зна-

чимым другим.  

Принцип амплификации.  

Признание уникальности и качественного своеобразия уровней  возрастного разви-

тия и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития ребенка, 

утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего разви-

тия личности.  

Обучающийся на уровне  начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право 

на детство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными 

возможностями развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игро-

вых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 

семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое обще-

ние младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учи-

телем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном про-

цессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из при-

знания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно при-

сваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматри-

вает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Ор-

ганизация диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень 

развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более 

развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ре-

бенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, по-

иск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, 

ребенка со значимым взрослым. 

Принцип системно- деятельностной организации воспитания. Воспитание,  

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укла-

дом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значи-

мой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельно-

сти обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на осно-

ве воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? се-

мья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается через вы-

яснение общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представи-

телями), иными субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 



произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих совре-

менную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса- задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной дея-

тельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельно-

го учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 

содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обу-

чающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысло-

вую основу пространства духовно- нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, шко-

лой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культур-

ную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, по-

ступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка 

о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно- нравственно-

го развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и миро-

вой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, 

легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации должны быть широко представлены примеры духов-

ной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного само-

определения младшего школьника есть одно из условий его духовно- нравственного разви-

тия. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – 

совесть, его нравственное самосознание. 

 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

учащихся 

 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей явля-

ется их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усили-

вающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 



этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдель-

ных социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление соци-

альных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореа-

лизации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным 

процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, поли-

тической жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве 

гражданина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема пре-

имущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения обще-

ственных и педагогических результатов является личностная значимость для участников дея-

тельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации. Этот метод способствует совместному 

решению проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится - участвовать в обустройстве окружающей жизни.  

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть раз-

личен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своей школы, микрорайона, улицы, двора.  

В каждом классном коллективе действует своя структура самоуправления. Она определя-

ется классными руководителями (совместно с воспитанниками) в соответствии с интересами 

учащихся, уровнем развития классного коллектива. Так, в 1- 4 классах преобладает форма 

«разбивка на творческие группы», где группы поочередно выполняют организаторские функ-

ции. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

учащимся набора средств для решения актуальных задач.  

Деятельность педагогов - организаторов, классных руководителей ориентирована на сле-

дующие задачи:  

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

- использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

- отказ взрослого от экспертной позиции;  

- задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Другим методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или 

иной категории нуждающихся. Учащиеся ежегодно принимают участие в общешкольных ак-

циях: «Кормушка», «Посылка солдату» «Ветеран живѐт рядом» и др.  

Широко распространѐнным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. С помощью данной технологии школа решает задачи фор-

мирования у учащихся гражданских ценностей, воспитания любви к своей стране, чувства 

ответственности за еѐ судьбу. Именно социальное проектирование позволяет учащимся ре-

шать основные задачи социализации: формировать свою Я - концепцию и мировоззрение; 

устанавливать новые способы социального взаимодействия с миром взрослых.  

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъек-

тов воспитательной деятельности и социальных институтов. 



 

Духовно-нравственное развитие и воспитание и социализация обучающихся при получе-

нии начального общего образования осуществляются МБОУ «ООШ» пгт Парма  г. Усинска 

совместно с семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие об-

разовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравствен-

ного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные пози-

ции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким обра-

зом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательной орга-

низации. 

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования МБОУ «ООШ» пгт Парма г. Усинска взаимодейству-

ет с общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культур-

ной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движения-

ми, организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые нацио-

нальные ценности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия  с общественными организациями и объединениями   
- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания; 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных    

религиозных организаций с согласия учащихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно - 

нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального общего образования;   

- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с учащимися в 

рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования и одобренных педагогиче-

ским советом и родительским комитетом школы.    

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для орга-

низации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального парт-

нерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллекти-

ву и особенно институту классного руководства.  

МБОУ «ООШ» пгт 

Парма г. Усинска 

Сотрудничество  

с администрацией  

пгт. Парма городского  
округа "Усинск" 

 

Сотрудничество  
с  центром «Патриот»  

МБОУ "СОШ № 5" г. Усинска  

 

Сотрудничество  
с сельской библиотекой 

пгт Парма 

 

Сотрудничество  

с МАУДО "ЦДОД" 

 г. Усинска 

 

Сотрудничество с ФАП  
пгт Парма 

 

Сотрудничество  
с Управлением ФК, спорта и 

молодѐжной политики 

 



Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реа-

лизации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллек-

тивного посещения кинотеатра, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями ре-

лигиозных и общественных организаций и т. д.  

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания 

учащихся начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-   

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении совмест-

ных мероприятий. 

 

2.3.7. Описание форм и методов формирования у учащихся экологической куль-

туры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обуче-

нию правилам безопасного поведения на дорогах. 

 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здо-

ровью и здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание учащихся, процесс формирования у них здорового образа 

жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре здоровья 

и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового 

образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы: 

– начальное самоопределение учащихся в сфере здорового образа жизни (организа-

ция исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбе-

режения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивиду-

альных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демон-

страции успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры бли-

жайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных со-

ревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родите-

лей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

 

 Урочная деятельность Внеурочная деятельность Внешкольная деятельность 



Изучение материала и выпол-

нение учебных заданий по 

знакомству со здоровым обра-

зом жизни и опасностями, 

угрожающими здоровью лю-

дей. 

 Физкультура – овладение 

комплексами упражнений, 

разнообразными навыками 

двигательной активности, 

спортивных игр, а также по-

нимание их смысла, значения  

для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устрой-

ство человеческого организма, 

опасности для здоровья  в по-

ведении людей, питании, в 

отношении к природе, спосо-

бы  сбережения здоровья. 

Технология – правила техники 

безопасности. Получение 

опыта укрепления и сбереже-

ния здоровья в процессе учеб-

ной работы:   

– осмысленное чередование 

умственной и физической ак-

тивности в процессе учѐбы; 

 – регулярность безопасных 

физических упражнений, игр 

на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

 – образовательные техноло-

гии, построенные на личност-

но-ориентированных подхо-

дах, партнѐрстве ученика и 

учителя (проблемный диалог, 

продуктивное чтение, техно-

логия оценивания учебных 

успехов – правила «самооцен-

ка», «право отказа от текущей 

отметки, право пересдачи 

контрольных работ» и т.п.);  

– обучение в психологически 

комфортной, не агрессивной, 

не стрессовой среде.   

Знакомство с правилами здоро-

вого образа жизни, укрепления 

здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и 

здоровья общества, семьи  в 

ходе различных добрых дел 

(мероприятий):   

– спортивные праздники, по-

движные игры (в т.ч. с родите-

лями);  

 –  занятия в спортивных секци-

ях;  

– туристические походы (разви-

тие  выносливости, интерес к 

физической активности);  

– классные часы, беседы; 

-  коллективно-творческие дела 

по примерным темам: «Вред-

ные и полезные для здоровья 

привычки», «Человек есть то, 

что он ест», «Убийцы людей – 

табак, алкоголь, наркотики», 

«Болезни, которые порождают 

увлечения компьютерными иг-

рами, телевидением», «Можно 

ли словом помочь человеку 

(убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)?» и др.;  

– экскурсии, видеопутешествия 

по знакомству с людьми, их 

образом жизни, укрепляющим 

или губящим здоровье;    

– встречи-беседы с интересны-

ми людьми, ведущими актив-

ный образ жизни (путеше-

ственники, любители активного 

отдыха), сумевшими сохранить 

хорошее здоровье в сложной 

ситуации (преклонный возраст, 

травма и т.п.), с представителя-

ми профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоро-

вью, со спортсменами–

любителями и профессионала-

ми.  

Защита своего здоровья и здоро-

вья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды:  

– соблюдение правил личной 

гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в по-

мощи;  

– составление и следование здо-

ровьесберегающему режиму дня 

– учѐбы, труда и отдыха;  

– организация коллективных 

действий (семейных праздников, 

дружеских игр) на свежем воз-

духе, на природе;   

– отказ от вредящих здоровью 

продуктов питания, стремление 

следовать экологически безопас-

ным правилам в питании, озна-

комление с ними своих близких;  

 -  противодействие 

 (в пределах своих возможно-

стей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании. 

 



Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. 

 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего обра-

зования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-чувственного, 

нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологи-

ческой этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага чело-

вечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выра-

щивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних 

растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объ-

ектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в похо-

дах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психоло-

гический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

 

Творческие конкурсы:  
- рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми растем», «Физкульт-

ура!»; «Зелѐная планета» и т.д.; 

 - поделок «Золотые руки не знают скуки» с использованием бросовых материалов;  

- фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», «Традиции семьи»; 

«Экология быта»; 

- конкурс «Экосемья»; 

- стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я планету 

сберегу – сам себе я помогу!»; 

- сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здоровый дух»; 

- Исследование экологической ситуации в школе и еѐ ближайшем окружении; 

- Акция «Эко - товары школе» (б/у книги, использование в детских проектах тех вещей, кото-

рые собирались выбросить, растения для будущих проектов учеников «Озеленим школу» и 

т.п.); 

- Изготовление кормушек и скворечников для птиц. 

 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать про-

филактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспиты-

вать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу»; 

– практические занятия на мини - улице,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и 

т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 



 

2.3.8. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

 

Работа с родителями строится на следующих принципах: 

- Принцип совместной педагогической деятельности семьи и образовательного учреждения; 

-  Принцип сочетания педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей (законных представителей); 

- Принцип педагогического внимания, уважения и требовательности к родителям (законным 

представителям); 

- Принцип поддержки и индивидуального сопровождения становления и развития педагоги-

ческой культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- Принцип содействия родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (за-

конных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценно-

сти народов России. 

 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов пси-

холого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 

п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стерео-

типов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов ре-

шения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных предста-

вителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информи-

рование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Родительские конференции (предусматривает расширение, углубление и закрепле-

ние знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают насущные проблемы 

общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей 

и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы роди-

тельских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она при-

нимает определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме.  

Лекции (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспита-

ния, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций).  



Практикумы (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка педа-

гогического мышления у родителей).  

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей ре-

альное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах).  

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руко-

водителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы 

преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо прово-

дить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспита-

тельной работы с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный 

характер и способствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учи-

тель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы позна-

комить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей про-

фессиональной работы с ребенком:  

– особенности здоровья ребенка;  

– его увлечения, интересы;  

– предпочтения в общении в семье;  

– поведенческие реакции;  

– особенности характера;  

– мотивации учения;  

– моральные ценности семьи.  

Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предме-

ту, методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют избежать мно-

гих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной дея-

тельности.  

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с усло-

виями жизни).  

Родительские собрания (форма анализа, осмысления на основе данных педагогиче-

ской науки опыта воспитания).  

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать следую-

щим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют вопросы пе-

дагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и ана-

лизирует ее. С помощью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются кни-

ги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают рекомендо-

ванные книги, а затем используют полученные в них сведения в родительских чтениях. Осо-

бенностью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны изло-

жить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения 

книги.  

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив.  

Родительский тренинг - это активная форма работы с родителями, которые хотят из-

менить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. В родительских тренингах должны участвовать оба роди-

теля. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. 

Тренинг проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские тренинги будут 

успешными, если все родители будут в них активно участвовать и регулярно их посещать. 

Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5–8 занятий. Родительский 

тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает возможность родителям 

на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления.  

Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формиро-

вания родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 



педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На один вопрос отвечают две 

семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в поле-

мику не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в роди-

тельских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос бы-

ла наиболее близка к правильной их трактовке.  

И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руководителя 

с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой подрастающую лич-

ность, входящую в современную культурную жизнь.  

 

Основные формы работы с родителями: 
1. Родительские собрания -1 – 2 раза в триместр. 

2. Индивидуальные беседы и консультации «разговор по душам» – по мере необходимости. 

3.Дни открытых дверей – 2 раза в год.  

4. Родительские вечера проводятся в классе 2 раза в год без присутствия детей. 

5. Организация совместной деятельности родителей и детей класса – 1-2 раза в триместр: 

- привлечение родителей к проведению праздников; 

- семейные конкурсы; 

- привлечение родителей к организации экскурсий и походов; 

- привлечение родителей к общественно-полезному труду в классном кабинете. 

6. Организация родителей для участия в работе общешкольного родительского комитета. 

7. Поощрение родителей за сотрудничество - в конце триместра, по итогам года. 

8.Посещение семей – по мере необходимости.  

 

2.3.9. Планируемые результаты. 

 

Каждое из основных направлений духовно- нравственного развития, воспитания и со-

циализации учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально- ценностного постиже-

ния действительности и общественного действия в контексте становления российской куль-

турной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно- нравственных приобретений, которые по-

лучил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя в каком- либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (разви-

тие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря дея-

тельности педагога, других субъектов духовно- нравственного воспитания (семьи, друзей, бли-

жайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающе-

гося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседнев-

ной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значи-

мыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, 



т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоя-

тельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемле-

мых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действи-

тельно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, сво-

бодным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаи-

модействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспи-

тательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях:  

- приобретение учащимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве обще-

ства, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.); 

 - первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.   

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учаще-

гося со своими учителями,  как значимыми для него носителями положительного социально-

го знания и повседневного опыта; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школь-

ников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков: 

- получение учащимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым цен-

ностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащихся между собой на уровне класса, ОО, т. е. в защищенной, дружественной просоци-

альной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтвер-

ждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает. 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нрав-

ственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни: 

- получение учащимся опыта самостоятельного общественного действия (только в са-

мостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком).  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащегося с представителями различных социальных субъектов за пределами ОО, в открытой 

общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть после-

довательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление зна-

чимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формиро-

вание основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, разви-

тие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здо-

ровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  

 

Направление 

 

Уровень Результаты 

Гражданско - патри-

отическое воспита-

ние: 

Первый - элементарные представления о государственном 

устройстве и социальной структуре российского обще-

ства, наиболее значимых страницах истории страны, об 



этнических традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и патрио-

тического долга. 

Второй - ценностное отношение к России, своему народу, сво-

ему краю, отечественному культурно- историческому 

наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации и Республике Коми, русскому и 

коми языку, народным традициям, старшему поколе-

нию;  

- уважительное отношение к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны, уважение к защитникам 

Родины. 

Третий - опыт ролевого взаимодействия и реализации граж-

данской, патриотической позиции;  

- опыт социальной и межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми - представителями разных народов 

России. 

Нравственное и ду-

ховное воспитание: 

Первый - начальные представления о моральных нормах и пра-

вилах нравственного поведения, в том числе об этиче-

ских нормах взаимоотношений в семье, между поколе-

ниями, этносами, носителями разных убеждений, пред-

ставителями различных социальных групп; 

 - знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

Второй - уважительное отношение к традиционным религиям 

Народов Росси  

- уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим. 

Третий - нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрос-

лыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

- неравнодушие к жизненным проблемам других лю-

дей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; - способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей 

Воспитание положи-

тельного отношения 

к труду и творчеству. 

Первый – элементарные представления о различных професси-

ях;  

– осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового;  

– осознание важности самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, обще-

ственно полезной деятельности 

Второй – ценностное отношение к труду и творчеству, челове-

ку труда, трудовым достижениям России и человече-

ства, трудолюбие;  

– ценностное и творческое отношение к учебному тру-

ду, понимание важности образования для жизни чело-

века. 

Третий - первоначальные навыки трудового, творческого со-

трудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

 – первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятель-

ности;  



– потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности;  

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Экологическое вос-

питание. 

Первый – элементарные представления об экокультурных цен-

ностях, о законодательстве в области защиты окружа-

ющей среды;  

– элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики. 

Второй – первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

 – ценностное отношение к природе. 

Третий - первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по ме-

сту жительства. 

Культуротворческое 

и эстетическое вос-

питание 

Первый – элементарные представления об эстетических и ху-

дожественных ценностях отечественной культуры. 

Второй - понимание важности реализации эстетических ценно-

стей в пространстве образовательной организации и 

семьи, в быту, в стиле одежды. 

Третий – первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей;  

– умения видеть красоту в окружающем мире;  

– первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

– первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и умения 

выражать себя в доступных видах творчества. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Первый - первоначальные представления о роли знаний, интел-

лектуального труда и творчества в жизни человека и 

общества, возможностях интеллектуальной деятельно-

сти и направлениях развития личности; 

 – элементарные представления об этике интеллекту-

альной деятельности. 

Второй – элементарные навыки учебно-исследовательской ра-

боты. 

Третий – первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной деятельно-

сти. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Первый – первоначальные представления о здоровье человека 

как абсолютной ценности, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни;  

– представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека;  

- представление о негативном влиянии психоактивных 

веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье челове-

ка. 

Второй - элементарный опыт пропаганды здорового образа 

жизни;  

– элементарный опыт организации здорового образа 

жизни. 

Третий - регулярные занятия физической культурой и спортом 

и осознанное к ним отношение. 



Социокультурное и 

медиакуль турное 

воспитание: 

Первый - первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство». 

Второй - первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство». 

Третий - первичный опыт социального партнерства и диалога 

поколений;  

– первичный опыт добровольческой деятельности, 

направленной на решение конкретной социальной про-

блемы класса, школы, прилегающей к школе террито-

рии;  

– первичные навыки использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для органи-

зации межкультурного сотрудничества. 

Правовое воспитание 

и культура безопас-

ности 

Первый – первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека; 

 – элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведе-

нии, о влиянии на безопасность детей отдельных моло-

дежных субкультур;  

– первоначальные представления о правилах безопас-

ного поведения в школе, семье, на улице, обществен-

ных местах. 

Второй - элементарный опыт ответственного социального по-

ведения, реализации прав школьника. 

Третий – первоначальные умения отвечать за свои поступки, 

достигать общественного согласия по вопросам школь-

ной жизни;  

– первоначальный опыт общественного школьного са-

моуправления. 

Воспитание семей-

ных ценностей 

Первый - элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека. 

Второй - первоначальные представления о семейных ценно-

стях, традициях, культуре семейной жизни, этике и 

психологии семейных отношений, нравственных взаи-

моотношениях в семье. 

Третий - опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках 

школьно-семейных программ и проектов. 

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

Первый - первоначальные представления о значении общения 

для жизни человека, развития личности, успешной уче-

бы;  

–первоначальные представления о безопасном обще-

нии в интернете, о современных технологиях коммуни-

кации;  

–первоначальные представления о ценности и возмож-

ностях родного языка, об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире. 

Второй - знание правил эффективного, бесконфликтного, без-

опасного общения в классе, школе, семье, со сверстни-

ками, старшими;  

 - элементарные основы риторической компетентности. 

Третий - элементарный опыт участия в развитии школьных 

средств массовой информации; –элементарные навыки 

межкультурной коммуникации. 

 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации уча-



щихся. 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образователь-

ной организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социали-

зации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действи-

тельности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 

гражданина России. 

 Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

урочной и внеурочной деятельности оцениваются в ходе постоянного наблюдения классного 

руководителя в тесном сотрудничестве с семьей ученика, а так же в рамках мониторинговых 

процедур с использованием следующих методов: тестирование, проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение, педагогическое 

проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (программы воспита-

тельной работы). Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических иссле-

дований, направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы вос-

питания и социализации учащихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом.  

Мониторинг проводится с 1 по 4 класс один раз в конце учебного года. 

 Программа мониторинга включает в себя следующие направления:  

1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- нравственно-

го развития, воспитания и социализации учащихся по основным направлениям программы; 

динамика развития учащихся). Диагностика результатов первого и второго уровней прово-

дится с помощью методики диагностики личностного роста школьников Капустина Н.П. мо-

дифицированной для учащихся 1 – 4 классов. Диагностика результатов третьего уровня осу-

ществляется с помощью анализа данных анкет родителей и карты наблюдения педагога. По-

лученные и зафиксированные результаты исследования вносятся классным руководителем в 

портфель достижений младших школьников. 

2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в школе (классе), 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад 

школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся).  

  Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды в 

школе (классе) исследуется по следующим направлениям:   

Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их роди-

телей (законных представителей) в школе (организация кружков, секций, консультаций, се-

мейного клуба, семейной гостиной).   

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организаци-

ями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспита-

тельной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч 

с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 

конкурсах).   

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой школой (активное уча-

стие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы учащихся). 

Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность);  

Возможности для повышения психолого - педагогической культуры и развития про-

фессиональных навыков).   



Содействие учащимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации).  

Диагностика результатов деятельности школы по данному направлению проводится на 

основе анкетирования учащихся, анализа содержания «портфеля достижений» результатов 

участия детей в мероприятиях, анализа освоения учащимися программ внеурочной деятель-

ности.  

Исследование удовлетворенности учащихся школьной жизнью проводится по методи-

ке А.А. Андреева. Уровень развития самоуправления в классах изучается по методике опре-

деления уровня развития самоуправления в ученическом коллективе М.И. Рожкова.  

Изучение межличностных отношений в классе осуществляется на основе социометри-

ческого изучения (метод Дж. Морено) 

3.Исследование взаимодействия школы с семьями воспитанников в рамках реализации 

программы. 

          Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества школы с семьями 

младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся 

исследуется по следующим направлениям:   

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): орга-

низация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня психолого 

- педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и воз-

растной психологии.  

Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологи-

ческой службы).   

Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный про-

цесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффек-

тивности воспитательной программы). 

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и хо-

дом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обуча-

ющихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компе-

тентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы).  

Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализу-

емой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмо-

циональные отзывы).  

Показателем эффективности работы по данному направлению является степень вовле-

ченности родителей в воспитательный процесс, участие их в классных , школьных и вне-

школьных мероприятиях воспитательной направленности, результаты состязательных меро-

приятий. Удовлетворѐнность родителей работой гимназии определяется по методике Е.Н.  

Степанова. 

Динамика духовно- нравственного развития, воспитания и социализации млад-

ших школьников соответствии с основными направлениями программы. 

Критерии: 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-

питания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с резуль-

татами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольным этапах исследования. 



Методики: 

1.Динамика личностного роста (автор - Капустин Н.П.) (определение динамики разви-

тия личности каждого учащегося по таким направлениям как социально-нравственное (тру-

долюбие, отношение к школе, прилежание); общеинтеллектуальное (любознательность); об-

щекультурное (отношение к природе, прекрасное в моей жизни, отношение к себе).  (Конец 

года) 

2. Анкетирование "Твои права и обязанности" (изучение правовой грамотности). 

 (4 класс) 

3. Методика определения уровня развития самоуправления в ученическом коллективе (автор 

М.И. Рожков) (1 раз в год) 

4. Методика изучения межличностных отношений в классе (метод Дж. Морено) 

 (1 раз в год) 

5. Методика изучения мотивации (автор – М.Р.Гинзбург) (1 раз в год) 

6. Диагностика личностных и метапредметных результатов. (1 раз в год) 

7. Анализ воспитательной деятельности классных руководителей. (1 раз в год) 

8. Мониторинг участия (доля, результативность) учащихся в конкурсах, конференци-

ях, олимпиадах. (1 раз в год) 

 

Динамика (характер изменений) развивающей образовательной среды 

Критерии:  
1.Комфортность, защищенность личности учащегося, его отношение к основным сто-

ронам жизнедеятельности в школе.  

2. Удовлетворенность педагогов содержанием, организацией и условиями трудовой 

деятельности взаимоотношениями в школьном сообществе. 3.Удовлетворенность родителей 

результатами обучения и воспитания своего ребенка, его положением в школьном коллекти-

ве. 

Методики:  
1.Методика изучения удовлетворѐнности учащихся школьной жизнью (автор – 

А.А.Андреев) (1 раз в год) 

2. Диагностика дифференциации эмоциональной сферы «Домики» (Методика О.А. 

Ореховой ).  (1 класс) 

3.Методика изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью в образова-

тельном учреждении (автор – Е.Н. Степанов). (1 раз в год) 

4.Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образова-

тельном учреждении. (1 раз в год) 

5. Охват учащихся внеурочной деятельностью. (1 раз в год) 

 

Динамика (характер изменений) сотрудничества образовательной организации с семь-

ями учащихся в рамках реализации программы, степень включенности родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс 

Критерии:  
1.Включенность родителей в общешкольные мероприятия, дела класса.  

2. Активность участия родителей (законных представителей) в Совете Школы, роди-

тельских советах классов. 

Методики:  
1. Анализ воспитательной деятельности. (1 раз в год) 

 2.Протоколы заседаний Совета Школы, родительских собраний. (В течение года) 

 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания учащихся МБОУ «ООШ» пгт Парма г. Усинска 

 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:  



наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образо-

вательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); 

- четкость вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализа-

ции;  

- взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности;  

- предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации допол-

нительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально- техническая база и другие материальные условия воспитательной де-

ятельности в начальной школе:  

наличие необходимых помещений и территорий для проведения воспитательной дея-

тельности в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации;  

обеспечение состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности по-

мещений и территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации;  

соответствие материально-технического обеспечения регулярных воспитывающих ме-

роприятий и форм организации внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным 

в плановой документации;  

соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, 

средств и условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности тре-

бованиям федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций дан-

ного типа и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в началь-

ной школе:  

наличие необходимого методического обеспечения воспитательной работы и воспи-

тывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого их целями и 

задачами, установленными в плановой документации образовательной организации;  

информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в соответствии с 

целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной организации:  

уpовень обеспеченности образовательной организации компьютеpной техникой и его 

использования для решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и ис-

пользования школьного библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельно-

сти. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влия-

ний учебной деятельности:  

четкое указание целей, задач, средств их реализации в документации образовательной 

организации;  

взаимосоответствие целей, задач и средств воспитания;  

оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности;  

наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной дея-

тельностью;  

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соот-

ветствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на воз-

можно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потен-

циала обучающихся, воспитанников;  

соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности доминиру-

ющим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной школе; 

 обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; 

 регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных до-

кументацией учреждения планов воспитательной деятельности; 

 наличие в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе:  



наличие в образовательной организации должностей работников, по своему функцио-

налу отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; 

 общий уровень психолого-педагогической компетентности работников образователь-

ной организации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной дея-

тельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений воспита-

тельного процесса в начальной школе:  

наличие в образовательной организации кружков, секций и других форм организации 

внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам соответствующим обес-

печению:  

а) социально-нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию 

основ духовно-нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и эколо-

гического сознания и деятельности личности); 

 б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников (развития ум-

ственной деятельности и основ систематизации знаний);  

в) общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эс-

тетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной ра-

боты и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида:  

достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий воспи-

тательной работы на основе: 

 обеспечения общей удовлетворенности обучающихся процессом и результатами свое-

го участия в них, эмоциональной включенности обучающихся в воспитательную деятель-

ность – заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и при данном исполь-

зовании, ощущения обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных 

мероприятиях и при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности при 

участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном педагогиче-

ском коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся 

на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к воспи-

тывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: 

 обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений на основе челове-

колюбия, развития у них коллективистской идентификации в процессе педагогически органи-

зуемой совместной деятельности; 

 использование при организации совместной деятельности учащихся осмысленной 

учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учи-

тывая особенности юношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоот-

ношений учащихся с окружающим миром;  

отсутствие у педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в 

задавании целей совместной воспитательной деятельности учащихся и в организации осу-

ществления ими данной деятельности; 

 разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с приорите-

том форм, обеспечивающих:  

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками;  

б) самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; 

 в) создание наиболее благоприятных условий для включения учащихся в систему ре-

альных нравственных отношений при проведении внеклассных мероприятий;  

обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной деятельно-

сти учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах;  



варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых воспитатель-

ных задач и особенностей учащихся;  

интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организу-

емой совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих 

стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка;  

активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и кор-

ректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика;  

выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помо-

щью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных  норм отношений на основе развития их коллекти-

вистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной органи-

зации с общественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной де-

ятельности:  

активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной деятельности;  

выраженность ориентации администрации образовательной организации на поддержа-

ние связей своей организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, 

духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

 Критерии оценки эффективности воспитательного процесса школы.  

 

Результаты Критерии 

Охват внеурочной дея-

тельностью 

Занятость учащихся во внеурочное время. 

Состояние преступности                             Отсутствие правонарушений и отсева учащихся. 

  

Уровень воспитанности                           Уважение к школьным традициям и фундаментальным ценно-

стям. 

       Демонстрация знаний этикета и делового общения. 

       Овладение социальными навыками. 

Сформированность по-

знавательного потенциала 

      Освоение учащимися образовательной программы.  

      Развитость мышления.  

      Познавательная активность учащихся.  

Сформированность учебной деятельности. 

Сформированность ком-

муникативного потенциа-

ла личности выпускника  

      Коммуникабельность.  

Сформированность коммуникативной культуры учащихся.  

      Знание этикета поведения. 

Сформированность нрав-

ственного потенциала 

 

       Нравственная направленность личности. 

Сформированность отношений ребенка к Родине, обществу, се-

мье, школе, себе, природе, труду. 

Сформированность физи-

ческого потенциала 

       Состояние здоровья.   

 Развитость физических качеств личности. 

Сформированность эсте-

тического потенциала 

Развитость чувства прекрасного.  

Сформированность других эстетических чувств. 

Результативность работы 

ДО 

 

Эффективность деятельности органов, объединений. 

Расширение круга вопросов, самостоятельно решаемых детьми. 



Результативность в рай-

онных и республиканских 

мероприятиях 

Занятость учащихся в олимпиадах, исследовательских работах, 

проектах, спортивных состязаниях и соревнованиях. 

Оценка микроклимата в 

школе 

 

 Характер отношений между участниками воспитательного про-

цесса.  

 Единые требования педагогов и родителей к ребенку. 

 Участие детей, родителей, учителей в мероприятиях.  

 Нравственные ценности. 

 Создание благоприятного психологического климата в коллек-

тиве. 

Сформированность об-

щешкольного коллектива  

Состояние эмоционально-психологических отношений в коллек-

тиве.  

      Развитость самоуправления.  

Сформированность совместной деятельности.  

Удовлетворенность уча-

щихся и их родителей 

жизнедеятельностью 

      Комфортность ребенка в школе  

Эмоционально-психологическое положение ученика в школе 

(классе). 

Интеграция учебной и 

внеучебной деятельности. 

 

Рост познавательной активности учащихся. 

Наличие высокой мотивации в учебе. 

Расширение кругозора учащихся. 

Самореализация в разных видах творчества. 

Самоопределение после окончания школы. 

 

  

 

 

1.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МБОУ «ООШ» пгт Парма (далее – Программа) разработана на основании разработана 

в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, Постановления Главного гос-

ударственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 № 189 (зареги-

стрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993), «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29 июня 2011 года), 

рекомендаций по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001), рекомендаций по использованию компьютеров в 

начальной школе (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

РАМ № 199/13 от  28.03.2002), гигиенических требований к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни учащихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа составлена с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на со-

стояние здоровья детей: 



- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к даль-

нейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существен-

ным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хро-

ническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здо-

ровью. 

Цель программы: создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, формирование навыков организации здорового образа жизни посредством разви-

тия здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды; воспитание экологически целесо-

образного поведения. 

Задачи: 

 формирование целостного представления о природном и социальном окружении как 

среде  обитания и жизнедеятельности человека (Земля - наш дом), воспитание 

ценностных ориентаций и отношения к ней; 

  обучение учащихся методам познания окружающего мира; 

 воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде, умение 

вести себя в ней в соответствии с общечеловеческими нормами морали; 

 становление начального опыта защиты природной среды и своего здоровья. 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо-

гически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-

щей среды;  

 формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью путем соблю-

дения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения;  

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возраст-

ных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физиче-

ской культурой и спортом;  

Планируемые результаты: 

 сформированность у учащихся основ экологической культуры; 

 сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, здо-

ровью близких и окружающих людей; 

 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение 

родителями знаний по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного по-

ведения; 



 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилакти-

ке вредных привычек и т. п. 

 снижение показателя заболеваемости учащихся; 

 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей навы-

ков критического мышления и стереотипов позитивного поведения. 

В основу Программы положены принципы: 

–актуальности.  Он отражает насущные проблемы, связанные с неблагоприятным воздей-

ствием окружающей среды на здоровье детей; обеспечивает знакомство учащихся с наиболее 

важной гигиенической информацией, социальными нормами и ценностями современного 

общества;  

– доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается опти-

мальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения ин-

формации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что  улучшает его вос-

приятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и 

принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования  дра-

матических сцен. 

–  положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значитель-

ное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влия-

нию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ положительных примеров, более 

эффективна, чем показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и по-

ведения; 

– последовательности Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их 

логическую преемственность в процессе его осуществления; 

– системности определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, позволяет 

усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, тесной связи с человека с природой, в виде 

целостной системы; 

– сознательности и активности направлен на повышение активности учащихся в вопросах 

здоровья и сохранения окружающей среды, что возможно только при осознании  ответствен-

ности за свое здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве осново-

полагающего для изучения форм поведения и стилей жизни. 

В Уставе Всемирной Организации Здравоохранения здоровье определяется как состояние 

«полного физического, психического и социального благополучия», а не только как отсут-

ствие болезней и физических недостатков.   Для воспитательной системы школы характерна, 

прежде всего, гармония  разных  видов здоровья – физического, психо-эмоционального, ду-

ховно-нравственного, интеллектуального, социального.  Известно, что состояние здоровья  

зависит от образа жизни, значительную часть которой ребѐнок проводит в школе.  Поэтому 

Программа  в школе начинается с продумывания построения и реализации здоровьесохраня-

ющего, безопасного для здоровья учащихся учебного процесса. Затем рассматриваются про-

светительская и мотивационная работа, ориентированная на формирование экологической 

культуры и здорового и безопасного образа жизни. 

Школа обеспечивает здоровый образ жизни через здоровые уроки, построенные методи-

чески грамотно, без психологических перегрузок, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей младшего школьного возраста. Она обеспечивает понимание ребѐнком изучае-

мых вопросов, создаѐт условия для гармоничных отношений учителя с учеником и детей друг 

с другом, создает для каждого ученика ситуации успеха в познавательной деятельности.   

Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на формирование экологи-

ческой культуры и здорового образа жизни, направлена на формирование у школьников 

представления о человеке как о главной ценности общества, становление начального опыта 

защиты природной среды. Она формирует элементарные представления ребѐнка о себе са-

мом, о функциях своего  собственного  организма, об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 



окружающей среды, детям даются начальные представления о здоровье, основных способах 

закаливания организма, о способах укрепления здоровья  средствами физической культуры и 

спорта. 

 

Виды деятельности: 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Просветительская работа по 

формированию экологической 

культуры  и здорового и без-

опасного образа жизни  

- проведение Уроков здоровья;  

-проведение классных часов, бесед и общешкольных ме-

роприятий по пропаганде здорового образа жизни и вос-

питанию экологической культуры; формированию навы-

ков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности;  

-просмотр учебных фильмов;  

-  Дни здоровья;  

- Родительский лекторий «Школа здоровья»; 

- Выпуск тематических памяток, газет, листовок; 

- Организация и проведение совместных с родителями ме-

роприятий; 

-Встречи с социальным педагогом, педагогом-психологом, 

медицинским работником. 

- Библиотечные уроки; 

- Консультации педагога-психолога, социального педаго-

га, медицинского работника. 

-Экскурсии в спортивные учреждения, детские спортив-

ные школы, на Тропу здоровья; 

- Работа по воспитательным программам ; 

-Тематические недели и декады  

Профилактическая деятель-

ность  

 

- Система мер по улучшению питания детей:  

режим питания; эстетика помещений; пропаганда культу-

ры питания в семье.  

-Система мер по улучшению санитарии и гигиены:  

генеральные уборки классных комнат, школы; соблюде-

ние санитарно-гигиенических требований.  

- Система мер по предупреждению травматизма:  

оформление уголков по ТБ, ПДД, ОБЖ; 

проведение инструктажа с детьми.  

- Профилактика утомляемости:  

проведение подвижных перемен, динамических пауз, 

комната психоэмоциональной разгрузки, отслеживание 

адаптационного периода в 1 классах. 

Физкультурно-

оздоровительная, спортивно-

массовая работа  

 

- Увеличение объѐма и повышение качества оздорови-

тельной и спортивно-массовой работы в школе: организа-

ция подвижных игр; соревнований по отдельным видам 

спорта; спартакиады, дни здоровья;  

- Привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с детьми 

родителей.  

- Организация занятий в спортивном клубе (лыжная под-

готовка, туризм). 

Организация каникулярного 

отдыха в детском оздорови-

тельном лагере дневного пре-

бывания  

 

- Программа каникулярного отдыха в форме сюжетно-

ролевой игры:  

педагогический блок:  

культурно-массовые мероприятия; акции, тематические 

встречи, тематические линейки, экскурсии, КТД, еже-



дневная рефлексия.  

спортивно-оздоровительный блок:  

утренняя гимнастика, режим питания, спортивные празд-

ники и соревнования, весѐлые старты, подвижные игры на 

улице, тренинги, практикумы, КТД, конкурсы, интеллек-

туально-творческие игры, оздоровительные медицинские 

мероприятия.  

Внеурочная деятельность  Кружки «Спортивный туризм и спортивное ориентирова-

ние», «Шахматы», «Основы детской журналистики «Слу-

жу Отечеству пером», «Юные умники и умницы», «В ми-

ре слов»,«Моя малая родина», 

 «Мир на ладошке». 

 

Ключевые дела:  

 Дни Здоровья (2 раза в год).  

 Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

 Всероссийские акции, месячники здоровья и экологического воспитания. 

 Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  

 Участие в массовых мероприятиях города «День защиты детей», Всероссийская спар-

такиада школьников «За здоровую Республику Коми в XXI веке» и др.  

 Мониторинг состояния здоровья учащихся.  

Тематика родительского лектория «Школа здоровья» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Физиология и психология 

младшего школьника. 

Трудности адаптации пер-

воклассников к школе. 

Здоровье и личная гигиена. 

Компьютер и здоровье. 

Предупреждение детских 

неврозов 

 

Влияние режима 

дня на здоровье 

ребѐнка. 

Учите детей быть 

здоровыми. 

Причины и по-

следствия детской 

агрессивности. 

Физическое вос-

питание в семье. 

Внутрисемейные 

отношения и эмо-

циональное состо-

яние ребѐнка. 

Активный отдых 

младших школь-

ников. 

Безопасность на 

каждый день. 

Физиологические и 

психологические 

особенности детей 

10-11 лет. 

Разговор на труд-

ную тему (профи-

лактика вредных 

привычек). 

Совместные мероприятия 

Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Туристические походы 

Соревнования «Весѐлые старты» 

Выпуск памяток для родителей: «Как проводить оздоровительные минутки при выполнении 

домашних заданий», «Как сделать зарядку любимой привычкой ребѐнка», «Что делать ро-

дителям, чтобы помочь ребѐнку не попасть в беду», «Как сформировать у детей правиль-

ное отношение к своему здоровью», «Организация безопасного взаимодействия ребѐнка с 

компьютером», «Упражнения для тренировки зрения», «Упражнения для коррекции плос-

костопия», «Упражнения для красивой осанки», «Упражнения для глаз при работе с ком-

пьютером», «Схема режима дня младших школьников», «Правила поведения детей перед 

сном». 

Примерная тематика классных часов 

1 класс 

 

Путешествие в страну здоровья. 

Солнце, воздух и вода. 

Берегите зубы. 

Забота о глазах. 

2 класс Твой режим дня. 



Откуда берутся грязнули. 

Культура поведения за столом. 

Культура одежды 

3 класс 

 

Профилактика простудных заболеваний. 

Как правильно делать уроки. 

Ты и  твои эмоции. 

Закаливание организма. 

4 класс 

 

Береги здоровье смолоду. 

Вредные привычки. 

Позитивные и негативные эмоции. 

Умеешь ли ты правильно отдыхать. 

 

Профилактические беседы: «Безопасность в быту», «Правила пожарной безопасности», 

«Как не попасть в беду», «Безопасность на дороге», «Безопасность на водоѐме», «Как по-

мочь природе убрать наш мусор», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для 

природы?» 

Библиотечные тематические уроки: «Природа Коми края», «Красная книга Коми края», 

«Заповедники Республики Коми», «Птицы родного края», «Кто в лесу живѐт, что в лесу 

растѐт»  и др. 

Акции: «Школьный двор», «Чистый класс»,  «Птичий дом» и др. 

Мониторинг эффективности реализации программы  

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации Про-

граммы выступают: 

1. Особенности развития, экологической и здоровьесберегающей культуры. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера . 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей (закон-

ных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы: 

— принцип системности— предполагает изучение планируемых результатов развития уча-

щихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса их воспитания и соци-

ализации; 

— личностно-социально-деятельностный принцип — ориентирует исследование эффектив-

ности деятельности учащихся в единстве основных здоровьесберегающих  факторов их раз-

вития; 

— принцип объективности — предполагает формализованность оценки (независимость ис-

следования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарно-

сти и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследова-

ния; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) — указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факто-

ров на воспитание и социализацию учащихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок личностных характеристик учащихся. 

Методологический инструментарий мониторинга  

Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование следую-

щих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов обучающихся путѐм анализа 

результатов и способов выполнения учащимися ряда специально разработанных заданий. 



Опрос - изучение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности учащихся используются следующие виды опроса: 

· анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информа-

ции, на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

· интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 

ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благопри-

ятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

· беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации учащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития . В рамках мониторинга предусматривается использование следу-

ющих видов наблюдения: 

· включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

· узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных пара-

метров (психолого-педагогических явлений) учащихся. 

 

2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом начального общего образования и направлена на со-

здание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную адапта-

цию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики про-

блем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения 

и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организацион-

но-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум школы (ПМПк). Его главная задача: защита прав интересов ре-

бенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательных отношений.  

Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основ-

ной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии учащихся, их социальную адаптацию. Задачи про-

граммы: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья, обусловленные недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии. 

2. Определение особенностей организации образовательной деятельности для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации. 

4. Осуществить индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей. 

5. Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выра-



женным нарушением физического и психического развития. 

6. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова-

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг, 

программам внеурочной деятельности. 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим,  социаль-

ным, правовым и другим вопросам.  
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- соблюдение интересов  и прав ребѐнка, 

- системность, 

- непрерывность, 

- вариативность, 

- конфиденциальность 

- рекомендательный характер оказания помощи. 

 

Направления работы 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку ре-

комендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образо-

вательной организации. 

2. Коррекционно – развивающая работа: 

- Обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной  организации; 

-  Способствует формированию универсальных учебных действий у учащихся (лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- Способствует уменьшению  степени выраженности патологии, ее поведенческие по-

следствия, предупреждению  появления вторичных отклонений в развитии, обеспечение 

максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

3. Консультативная работа: 

-обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло-

го-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации уча-

щихся; 

-информирует  всех участников образовательного процесса по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей с целью создания 

адаптивной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную само-

реализацию в образовательной организации. 

4. Информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - учащимися (как име-

ющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представи-

телями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 



- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача- педи-

атра, врача-психиатра; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы,  школьной мотивации,  и личност-

ных особенностей учащихся,  испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка ис-

пытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка испытывающего 

трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особы-

ми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательных отношений, направленное на формирование универсальных учебных дей-

ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
-выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательных от-

ношений; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально -

ориентированных методов и приѐмов работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных предста-

вителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-привлечение узких специалистов  в рамках работы родительского клуба.  

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента уча-

щихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образо-

вательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 



программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы образо-

вательной организации. 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (организаци-

онно - исполнительская деятельность).  
Результатом работы является особым образом организованные образовательные отно-

шения, имеющие коррекционно - развивающую направленность и процесс специального со-

провождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой ка-

тегории детей. 

 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образователь-

ной среды (контрольно - диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно - развивающих и образователь-

ных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

IV этап (август - сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательные отношения 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы. 

Механизм реализации: 

-Предшкола. 

-Индивидуальный и дифференцированный подход. 

-Обучение на дому по медицинским показаниям. 

-Обучение по индивидуальному учебному плану. 

Социальное партнерство: 

- Территориальная психолого – медико – педагогическая комиссия (ПМПК г. Усинска 

АМО ГО «Усинск»); 

-Родительская общественность; 

- ГБУЗ «УЦРБ» г. Усинска. 
Требования к условиям реализации программы. 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность об-

разовательных отношений; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техно-

логий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательных от-

ношений, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил 

и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независи-

мо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психическо-

го и физического развития. 

         Программно-методическое обеспечение: 



В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (педагога- психолога, учителя, социального педаго-

га) (см. приложения), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование спе-

циальных (коррекционных) образовательных программ. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую 

среды образовательной организации. 

Информационное обеспечение: 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Условия реализации программы: программа может быть реализована при условии 

наличия в образовательной организации следующих специалистов: педагог-психолог, соци-

альный педагог, фельдшер школы. Имеется специально оборудованные кабинеты педагога-

психолога, комната психоэмоциональной разгрузки. 

Материалы и оборудование: методическая литература, психодиагностический ин-

струментарий, развивающие игры, наглядные пособия. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ПМПк школы 

(педагог-психолог, школьный фельдшер, классный  руководитель, заместитель директора 

по УР, ВР) определяют уровень психического и физического развития детей, после чего со-

здается банк данных учащихся, нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты  

школьного ПМПк на заседании представляют свои данные по диагностике детей «группы 

риска» и рекомендации по построению работы с этими детьми. На основе этих данных класс-

ные руководители и специалисты ПМПк разрабатывают индивидуальные программы по ра-

боте с «детьми «группы риска». В обобщенном виде рекомендации представляются на педа-

гогическом совете. Педагогический коллектив школы и родители (законные представители) 

учащихся тесно сотрудничают с территориальным ПМПК АМО ГО «Усинск». 

 

 

Планируемые результаты программы: 

1. Раннее  выявление недостатков в развитии и особых образовательных потребностей 

учащихся  с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми 

ОВЗ, снижение количества учащихся «группы риска». 

3. Увеличение доли  выявленных детей с ОВЗ, своевременно получивших  психолого–

педагогическую коррекционную помощь.  

4. Увеличение доли учащихся с ОВЗ качественно освоивших образовательную 

программу.  

 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

особенностями в развитии, детей - инвалидов. 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклю-

зивного образования со всеми участниками образовательного процесса 



Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и фор-

мы деятель-

ности, меро-

приятия 

Сроки  Ответственные 

 

Информирование ро-

дителей (законных 

представителей) по ме-

дицинским, социаль-

ным, правовым и дру-

гим вопросам  

Организация 

работы  семи-

наров, тренин-

гов. 

Информаци-

онные меро-

приятия 

По от-

дельному 

плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – психо-

лог 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

Психолого-

педагогическое про-

свещение педагогиче-

ских работников по во-

просам развития, обу-

чения и воспитания 

данной категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информаци-

онные меро-

приятия 

По от-

дельному 

плану-

графику 

 

 

 

 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – психо-

лог 

Заместитель ди-

ректора по УВР  

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей  с 

особенностями в развитии и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации учащихся 

Задачи (направле-

ния) деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и фор-

мы деятель-

ности, меро-

приятия 

Сроки Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов 

1.Рекомендации, 

приѐмы, упраж-

нения и др. ма-

териалы.  

2.Разработка 

плана консуль-

тивной работы с 

ребенком, роди-

телями (закон-

ными предста-

вителями), клас-

сом, работника-

ми школы 

Индивиду-

альные, груп-

повые, тема-

тические кон-

сультации 

 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – психо-

лог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Консультирование 

учащихся по выяв-

ленных проблемам, 

оказание превен-

тивной помощи 

1. Рекоменда-

ции, приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2.Разработка 

плана консуль-

тивной работы с 

ребенком 

Индивиду-

альные, груп-

повые, тема-

тические кон-

сультации 

 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – психо-

лог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Консультирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) 

1. Рекоменда-

ции, приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана консуль-

Индивиду-

альные, груп-

повые, тема-

тические кон-

сультации 

 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – психо-

лог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 



тивной работы с 

родителями (за-

конными пред-

ставителями) 

 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с особенностями в 

развитии, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказа-

нию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления дея-

тельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответствен-

ные 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для вы-

явления детей с 

особенностями в 

развитии 

Создание банка 

данных  уча-

щихся, нужда-

ющихся в спе-

циализирован-

ной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, лого-

педическое и пси-

хологическое об-

следование; 

анкетирование  ро-

дителей (законных 

представителей), 

беседы с педагога-

ми 

сентябрь Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

 

 

Углубленная  диа-

гностика детей с  

особенностями в 

развитии, детей-

инвалидов 

 

Получение объ-

ективных сведе-

ний об обучаю-

щемся на осно-

вании диагно-

стической ин-

формации спе-

циалистов раз-

ного профиля, 

создание диа-

гностических 

"портретов" де-

тей 

Диагностирование 

Заполнение диа-

гностических до-

кументов специа-

листами (Речевой 

карты, протокола 

обследования)  

сентябрь Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организован-

ности ребенка, 

особенности эмо-

ционально-

волевой  и лич-

ностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение объ-

ективной ин-

формации об 

организованно-

сти ребенка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, уров-

ню знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении (ги-

перактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями (законны-

ми  представи-

телями), посе-

щение семьи. 

Составление ха-

рактеристики. 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный ру-

ководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 



т.д.)  

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания об-

разования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

особенностями в развитии, детей-инвалидов.  

Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируе-

мые резуль-

таты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответствен-

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагоги-

ческое сопровождение 

детей с  особенностями 

в развитии, детей-

инвалидов 

 Разработать 

индивиду-

альную про-

грамму по 

предмету. 

 

 

Разработать вос-

питательную про-

грамму работы с 

классом  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга до-

стижений школь-

ника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный ру-

ководитель,  

Обеспечить психологи-

ческое и логопедиче-

ское сопровождение 

детей с особенностями 

в развитии, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для коррек-

ционной работы. 

2.Составление 

расписания заня-

тий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики разви-

тия ребенка 

До 10.10 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укрепле-

ния здоровья учащихся 

с особенностями в раз-

витии, детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  реко-

мендаций для пе-

дагогов, учителя, и 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по работе с 

детьми с особен-

ностями в разви-

тии. 

Внедрение здоро-

вьесберегающих 

технологий в об-

разовательный 

процесс. Органи-

зация  и проведе-

ние мероприятий, 

направленных на 

сохранение, про-

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Зам.директор

а по УВР 



филактику здоро-

вья и формирова-

ние  навыков здо-

рового и безопас-

ного образа жизни. 

Реализация про-

филактических 

программ  

 

 



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка  

 

Учебный план  для уровня начального общего образования (далее - учебный  план 

НОО) разработан в соответствии с федеральным  государственным образовательным стан-

дартом начального общего образования (в  редакции приказа от 31.12.2015 № 1576),  с учетом 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобрен-

ной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Учебный план НОО  разработан на основе следующих нормативных правовых доку-

ментов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (в ред. от 17.06.2019 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 года  

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, средне-

го общего образования» (в ред. от 10.06.2019 №286). 

3. СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 года № 189, в но-

вой редакции от 24.11.2015 г. №81). 

      4. Закон Республики Коми от 28.05.1992 года «О государственных языках Республики 

Коми» (редакции Законов Республики Коми от 16.07.2002 N 76-РЗ, от 06.07.2009 N 63-РЗ, от 

07.10.2013 N 95-РЗ, от 26.09.2014 N 116-РЗ, от 20.06.2016 N 64-РЗ)     

      5. Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми (утв. прика-

зом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 года №  255). 

6. Устав МБОУ «ООШ» пгт Парма (утвержден решением Управления образования 

АМО ГО «Усинск» от 14.12.2017 г. №16). 

Учебный план НОО рассчитан на организацию образовательной деятельности в режи-

ме пятидневной учебной недели.  Режим работы школы определен с учетом мнения участни-

ков образовательных отношений (протокол родительского собрания № 3 от 14.04.2020 г.). 

Объем учебных часов в неделю не превышает максимальной учебной нагрузки, преду-

смотренной действующими санитарными нормами и правилами: в 1-х классах - 21 час в не-

делю, во 2-4  классах – 23 часа в неделю. 

Обязательная часть  учебного плана НОО  в соответствии с Федеральным   государ-

ственным образовательным стандартом  начального общего образования включает обяза-

тельные для изучения учебные предметы: «Русский язык», «Литературное чтение», «Ино-

странный язык», «Родной (русский) язык», «Литературное чтение на родном (русском) язы-

ке», «Математика», «Окружающий мир», «Основы светской этики», «Изобразительное ис-

кусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура». 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: 

- «Русский язык» - в объеме 4 часа в неделю в 1-4 классах; 

- «Литературное чтение»- в объеме 4 часа в неделю в 1 классе , 3 часа в неделю во 2-4 

классе; 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: 

- «Английский язык»- в объеме 2 часа в неделю во 2 – 4 классах.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебным предметом «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» во 2-4 классах по 0,5 часа. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика» в объеме 4 часа в неделю в 1-4-х  классах.    



Предметная область  «Обществознание и естествознание. (Окружающий мир)» пред-

ставлена предметом  «Окружающий мир» в объеме 2 часа в неделю в  1 -4 классах.   

 

С целью оптимизации финансирования в части объединения классов при изучении 

предметов: «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология» и «Физическая культу-

ра»,  и учитывая наполняемость классов, объединяются  «Изобразительное искусство», «Му-

зыка», «Технология» в 1 и 2 классах в количестве 1 часа и уроков «Физической культуры» в 

1-2 классах в количестве 3 часов. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю в 3-4 классах, в1-2 классе – 1 час.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»  в 

объеме  по 1 часу в неделю в 3-4 классах, в1-2 классе – 1 час.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом  «Физическая 

культура» в объеме 3 часа в неделю  в 3 классе, в 1-2 классе – 3 часа. В   4 классе объем 

учебной нагрузки по учебному предмету составляет 2 часа. Во исполнение  рекомендаций 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29 декабря 2010 года № 189)  с це-

лью восполнения дефицита двигательной активности, третий час общей физической подго-

товки переведен  в План внеурочной деятельности («Я играю, мы играем»). 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», представлена 

модулем «Основы светской этики» в объеме 1 час в неделю в 4 классе.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями (за-

конными представителями) учащихся  (протокол № 4 родительского собрания 3 класса от 

13.05.2020 г). 

Часть основной образовательной программы начального общего образования, 

формируемая участниками образовательных отношений, в учебном плане НОО  представлена 

предметом «Литературное чтение. Произведения коми поэтов и писателей» в 1-4 классах по 1 

часу (заявления родителей (законных представителей), протокол род. собрания  от 14.04.2020 

г. №4). 

Процедура установления  уровня достижения результатов освоения учебных предме-

тов учащимися, предусмотренных основной образовательной программой начального общего 

образования,  и его соответствия федеральным государственным образовательным стандар-

там (промежуточная аттестация)   проводится в апреле - мае текущего учебного года в соот-

ветствии с календарным учебным графиком (Приказ от 31.08.2020 г.№280). 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  учащихся муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения МБОУ «ООШ» пгт Парма (от 13.09.2019г. №338) промежуточная 

аттестация проводится по всем предметам учебного плана,  начиная с первого класса. 

Учебные предметы 
Классы 

1 2 3 4 

Русский язык Лист индивиду-

альных достиже-

ний 

Итоговая кон-

трольная работа  

 

Итоговая кон-

трольная работа 

 

 

Итоговая кон-

трольная работа 

 

 

Литературное чтение Лист индивиду-

альных достиже-

ний 

Тестирование 

 

Тестирование 

 

Тестирование 

 

Родной (русский) 

язык   

- Тестирование Тестирование Тестирование 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

- Тестирование Тестирование Тестирование 



 

Иностранный язык 

(английский) 

- Тестирование 

Контроль чтения 

Тестирование 

Контроль чтения 

Тестирование 

Аудирование 

Математика Лист индивиду-

альных достиже-

ний 

Контрольная рабо-

та 

Контрольная рабо-

та 

Контрольная рабо-

та 

Окружающий мир Лист индивиду-

альных достиже-

ний 

Тестирование Тестирование Тестирование 

ОРКСЭ - - - Защита проекта 

Музыка Лист индивиду-

альных достиже-

ний 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Изобразительное ис-

кусство 

Лист индивиду-

альных достиже-

ний 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Технология  Лист индивиду-

альных достиже-

ний 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Физическая культура Лист индивиду-

альных достиже-

ний 

Тестирование Тестирование Тестирование 

Метапредметные 

действия 

Комплексная диа-

гностическая ра-

бота 

Комплексная диа-

гностическая ра-

бота 

Комплексная диа-

гностическая рабо-

та 

Комплексная диа-

гностическая рабо-

та 

Литературное чте-

ние. Произведения 

коми поэтов и писа-

телей 

Лист индивиду-

альных достиже-

ний 

Тестирование Тестирование Тестирование 



Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) на 2020-2021 учебный год 

(5-дневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Классы   

1 2 3 4 Всего  

I. Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте-

ние 

4 3 3 3 13 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной (русский) 

язык   

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чте-

ние на родном (рус-

ском) языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики  

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культу-

ра 

3 3 3 2 11 

 Итого 20 22 22 22 86  

II. Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений* 

     

Литературное чтение. Произведения коми по-

этов и писателей 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Фактическая нагрузка 21 23 23 23 90 

Деление на группы  0 0 0 0 

Внеурочная деятельность 2 2 2 3 9 

Объем финансирования 23 25 25 26 99 

К финансированию 99 
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Учебный план начального общего образования (ФГОС НОО) на 2020-2021 учебный 

год (5-дневная неделя с объединением) 

 

Предметные области Учебные предметы Классы   

1 2 3 4 Всего  

III. Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте-

ние 

4 3 3 3 13 

Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке 

Родной (русский) 

язык   

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чте-

ние на родном 

(русском) языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание (окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы светской 

этики  

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 

 

1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая куль-

тура 

3 

 

3 2 11 

 Итого 20 22 22 22 86  

IV. Часть, формируемая участниками об-

разовательных отношений* 

     

Литературное чтение. Произведения коми 

поэтов и писателей 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Фактическая нагрузка 21 23 23 23 90 

Деление на группы  0 0 0 0 

Внеурочная деятельность 2 2 2 3 9 

Объем финансирования 23 25 25 26 99 

К финансированию 99 
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Календарный учебный график 

 

Период учебного 

года 
1 класс 2, 3, 4  класс 

Начало учебного 

года 

01 сентября 2020 года 01 сентября 2020 года 

Продолжительность 

учебного года 

33 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 

Сменность занятий 1 смена 1 смена 

Продолжительность 

урока 

В сентябре-декабре – 35 минут, 

январь-май – 40 минут 

45 минут 

Продолжительность 

I триместра 

10 недель  10 недель  

с 01.09.20 по 02.10.20  

с 12.10.20 по 13.11.20 

дни здоровья: 11.09.20, 

14.09.20 

учебная суббота: 07.11.2020  

с 01.09.20 по 02.10.20  

с 12.10.20 по 13.11.20 

дни здоровья: 11.09.20, 14.09.20 

учебная суббота: 07.11.2020 

Продолжительность 

II триместра 

 

12 недель 12 недель 

  с 23.11.20 по 31.12.20 

с 11.01.21 по 19.02.21 

 с 23.11.20 по 31.12.20 

с 11.01.21 по 19.02.21 

Продолжительность 

III триместра 

11 недель 12 недель  

 с 01.03.21 по 09.04.21 

с 19.04.21 по 25.05.21 

учебные субботы: 13.03.21; 

08.05.21; 15.05.21 

с 01.03.21 по 09.04.21 

с 19.04.21 по 31.05.21 

учебные субботы: 13.03.21; 

08.05.21; 15.05.21  

Сроки и продолжи-

тельность каникул 

с 05.10.20 по 11.10.20 (7 дней) 

с 16.11.20 по 22.11.20 (7 дней) 

с 01.01.21 по 10.01.21 (10 дней) 

с 22.02.21 по 28.02.21(7дней) 

с 05.04.21 по 11.04.21 (7 дней)    

с  26.05.21 по 31.08.21   

Всего: 37 дней в течение учеб-

ного года 

с 05.10.20 по 11.10.20 (7 дней) 

с 16.11.20 по 22.11.20 (7 дней) 

с 01.01.21 по 10.01.21 (10 дней) 

с 15.02.21 по 21.02.21(7дней) 

с 05.04.21 по 11.04.21 (7 дней)    

с  01.06.21 по 31.08.21   

Всего: 37 дней в течение учебного 

года 

Сроки проведения 

промежуточной ат-

тестаций 

 апрель – май 2021 год 

Окончание учебно-

го года 

25.05.2021 31.05.2021 

 

 
3.2 План внеурочной деятельности 

для учащихся 1-4  классов  

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для учащихся 1-4  классов на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 
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План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов разработан на основе 

нормативно-правовых документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (посл. редакция от 31.12.2015 № 1577); 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 го-

да», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (посл. ред. 

от 24.11.2015); 

- Методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 августа 2017 года № 09-1672 по уточнению понятия и содержания вне-

урочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности 

- Положения о внеурочной деятельности МБОУ «ООШ» пгт Парма;  

 - Устава школы. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

направленная на достижение планируемых результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, фор-

мы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образова-

ния.  

Внеурочная деятельность организована с учетом запросов родителей (законных 

представителей) как основных заказчиков образовательных услуг, традиций школы и спе-

цифики ее образовательной деятельности, кадровых возможностей.  

В реализации внеурочной деятельности учащихся принимают участие все педаго-

гические работники школы (педагог-организатор, библиотекарь, педагог-психолог, соци-

альный педагог, классные руководители, учителя-предметники). 

Внеурочная деятельность в МБОУ «ООШ» пгт Парма осуществляется по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, со-

циальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Для организации внеурочной деятельности школой выбрана оптимизационная 

модель, которая разработана на основе всех внутренних ресурсов образовательного про-

цесса. 

Учитывая возможности образовательной организации, объем часов внеурочной 

деятельности на уровне начального общего образования составляет 1060,8 часов: 1 класс – 

239,7 ч.; 2 класс – 273,7 ч.; 3 класс – 273,7 ч.; 4 класс – 273,7 ч. 

Внеурочная деятельность учащихся реализуется в таких формах, как классные ча-

сы, библиотечные уроки, игровые и праздничные программы, конкурсы, викторины, экс-

курсии, коллективно творческие дела, выставки, тренинги, проекты, предметные декады, 

уроки здоровья, социально значимые акции и другие мероприятия по плану воспитатель-

ной работы на уровне класса и школы.  
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Для школьника создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

На уровне начального общего образования реализуется 9 программ курсов вне-

урочной деятельности в форме кружков и секций. 

Занятия по курсам внеурочной деятельности проводятся в соответствии с утвер-

ждѐнным расписанием, продолжительность занятий составляет в 1 классе (сентябрь-

декабрь-30 минут; январь-май-40 минут), 45 минут для учащихся 2-4 классов, с обязатель-

ным перерывом 10 минут,  для отдыха детей и проветривания помещений.  

Расписание занятий по программам курса внеурочной деятельности составляются 

с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся. Комплектование 

групп проходит в соответствии с запросом участников образовательных отношений на ос-

новании анкет родителей (законных представителей) учащихся. Для проведения занятий 

по программам курса внеурочной деятельности допускается комплектование групп от 5 – 

15 человек до класса-комплекта. 

         Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися фиксируется в 

отдельном журнале. 

 
Направление внеуроч-

ной деятельности 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

класс 

1 2 3 4 

Кол-во часов в неделю 

Спортивно-

оздоровительное 

Предметные декады, Дни здоровья, 

уроки здоровья, классные часы, 

конкурсы, викторины, акции, со-

ревнования, турниры. 

1 1 

 

1 

 

1 

Программа курса ВД  

секция «Я играю, мы играем!»». 

   1 

Программа курса ВД  

секция «Пионербол». 

1 

Духовно-нравственное Цикл классных часов, библиотеч-

ные уроки, игровые и праздничные 

программы, конкурсы, викторины, 

экскурсии, коллективно творческие 

дела, выставки, тренинги, предмет-

ные декады, социально значимые 

акции. 

1 

 

1 1 1 

Программа курса ВД   

кружок «Основы детской журна-

листики «Служу отечеству пе-

ром». 

   1 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальные марафоны, 

олимпиады, конкурсы,  классные 

часы, библиотечные уроки, викто-

рины, экскурсии, предметные дека-

ды, проекты. 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Программа курса ВД   

кружок «Информатика в играх и 

задачах» (на базе ТОЧКИ РОСТА) 

1  
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Программа курса ВД   

кружок «Юные умники и умни-

цы». 

 1 1  

Общекультурное Проведение совместный праздни-

ков, отчетных концертов с Детской 

школой искусств  

2 2 2 2 

Программа курса ВД  

кружок «Домисолька» 

   1 

Социальное Классные часы, игровые програм-

мы, конкурсы, викторины, экскур-

сии, коллективно творческие дела, 

проекты, тренинги, предметные де-

кады, социально значимые акции. 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

Программа курса ВД 

кружок «Мир на ладошке». 

 1   

Программа курса ВД   

кружок «Край, в котором я жи-

ву». 

1    

Итого (общая недельн  7,05 8,05 8,05 8,05 

 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в со-

ответствии с требованиями Стандарта 

 

Система условий реализации основной  образовательной  программы      начального  

общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС  в школе разработана  на 

основе  соответствующих требований Стандарта  и    обеспечивает достижение  

планируемых результатов освоения основной  образовательной  программы начального  

общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта  данный  раздел основной 

образовательной программы школы, характеризующий систему условий,  содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, учебно-методических и информационных  условий;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой  системы условий;  

 контроль за состоянием системы   условий. 

Условия реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования   обеспечивают возможность 

- достижения целей начального общего образования, его высокое качество, доступность и 

открытость для всех обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, талантливых и одарѐнных детей), их родителей (законных представителей) и 

всего общества, духовно- нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- выявления и развития способностей обучающихся, в том числе через организацию их 

внеурочной, внешкольной, общественно-полезной деятельности; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и без-

опасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
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- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических ра-

ботников; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего обра-

зования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития си-

стемы образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей развития субъекта Российской Федерации; 

- преемственности по отношению к дошкольному и основному общему образованию и 

учета особенности организации начального общего образования, а также специфики воз-

растного психофизического развития  обучающихся на данной ступени общего образова-

ния; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников школы, повышения их профессиональной, коммуника-

тивной, информационной и правовой компетентности; 

Кроме того, при создании условий, соответствующих требованиям стандарта, в 

школе учитываются его особенности, организационная структура, запросы участников 

образовательного процесса, возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, ис-

пользования ресурсов социума. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы НОО в школе является создание и поддержание раз-

вивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, соци-

ального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физи-

ческого, трудового развития обучающихся. 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Школа    обеспечено  педагогическими  кадрами, имеющими необходимую квали-

фикацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой шко-

лы. 

Специалисты, обеспечивающие реализацию ООО НОО: 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО 

 
Должность Должностные обязанности Количество 

работников 

в школе   

(требуется/ 

имеется) 

Требования к уровню квалифика-

ции 

Соот-

вет-

ствие/н

есоот-

вет-

ствие 

Руково-

дитель 

образова-

тельного 

учрежде-

ния 

Обеспечивает системную 

образовательную и адми-

нистративно-

хозяйственную работу об-

разовательного учрежде-

ния. 

1/1 высшее профессио-

нальное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и муници-

пальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное 

образование и дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование в области государ-

ственного и муниципального 

управления или менеджмен-

Соот-

вет-

ствует 
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та и экономики и стаж рабо-

ты на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Замести-

тель ру-

ководите-

ля  

Организует процесс реа-

лизации основной образо-

вательной программы 

школы, осуществляет ру-

ководство им и контроль 

развития этого процесса; 

обеспечивает выполнение 

требований федерального 

государственного образо-

вательного стандарта; 

обеспечивает режим со-

блюдения норм и правил 

безопасной жизнедеятель-

ности в о бразовательном 

процессе. 

1/1 высшее профессио-

нальное образование в обла-

сти педагогики и образова-

ния и стаж работы на педаго-

гических или руководящих 

должностях не менее 5 лет, 

или высшее профессиональ-

ное образование и дополни-

тельная профессиональная 

подготовка в области госу-

дарственного и муниципаль-

ного управления, менедж-

мента и стаж работы на педа-

гогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

Соот-

вет-

ствует 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание учащихся с 

учетом их психолого-

физиологических особен-

ностей и специфики пре-

подаваемого предмета; 

содействует формирова-

нию общей культуры 

личности, потребности в 

саморазвитии и приобре-

тении навыков 
самоорганизации, социа-

лизации, осознанному 

выбору и освоению обра-

зовательных программ, 

осуществляет мониторинг 

успешности формирова-

ния ключевых компетент-

ностей учащихся в про-

цессе изучения данного 

предмета (группы пред-

метов), обеспечивает ре-

жим соблюдения норм и 

правил техники безопас-

ности в учебном процес-

се. 

4/4 высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, 

соответствующей преподава-

емому предмету, без предъ-

явления требований к стажу 

работы либо высшее профес-

сиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнитель-

ное профессиональное обра-

зование по направлению дея-

тельности в образовательной 

организации без предъявле-

ния требований к стажу ра-

боты 

Соот-

вет-

ству-

ют 
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Педагог-

организа-

тор  

 1/1 высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование по направлени-

ям подготовки «Образование 

и педагогика» 

Соот-

вет-

ствует  

Социаль-

ный педа-

гог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспита-

нию, образованию, разви-

тию и социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся. 

1/1 высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование по направлени-

ям подготовки «Образование 

и педагогика» 

Соот-

вет-

ствует 

Педагог-

психолог 

осуществляет профессио-

нальную деятельность, 

направленную на сохра-

нение психического, со-

матического и социально-

го благополучия учащих-

ся; организует работу 

библиотеки школы,  

формирование, обработку 

и систематизированное 

хранение библиотечного 

фонда; 

1/1 высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование по направлени-

ям подготовки «Образование 

и педагогика» 

Соот-

вет-

ствует 

 

Библио-

текарь 

Планирует и организует 

работу библиотеки 

школы, формирует и ор-

ганизует библиотечный 

фонд, осуществляет мето-

дическое сопровождение 

конкурсов, фестивалей, 

олимпиад. 

Обеспечивает доступ обу-

чающихся к информаци-

онным ресурсам, 

обслуживает учащихся и 

работников школы на 

абонементе и в читальном 

зале,  организует и 

проводит связанную с 

этим информационную 

работу  (выставки,  

витрины и другие 

мероприятия по 

пропаганде книги); 

осуществляет подбор 

литературы по заявкам 

читателей 

1/1 высшее профессио-

нальное образование или 

среднее профессиональное 

образование по направлени-

ям подготовки «Образование 

и педагогика» 

Соот-

вет-

ствует  
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     Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом. 

Уровень квалификации педагогических  работников: 

№ 

Ф.И.О. (полностью) 

Образование, с указанием учебного 

заведения  специальность и квали-

фикация 

Квалификаци-

онная катего-

рия 

Педагогиче-

ский  стаж 

1.  

Бондарева Наталья 

Яковлевна 

Высшее, 2008 год, ГОУ ВПО «Коми 

государственный педагогический 

институт», специальность – «Педаго-

гика и методика начального образо-

вания», квалификация –«Учитель 

начальных классов».    

Первая  30 лет  

2.  

Менникова Наталья 

Фѐдоровна 

Высшее, 1996 год, ГОУ ВПО «Коми 

государственный педагогический 

институт», специальность – «Педаго-

гика и методика начального образо-

вания», квалификация – «Учитель 

начальных классов».    

Первая  27 лет  

3.  

Шипицина Наталья 

Юрьевна 

Высшее, 1991 г., Кировский государ-

ственный педагогический институт 

имени В.И.Ленина, специальность – 

«Учитель начальных классов», ква-

лификация – «Учитель начальных 

классов, музыки и пения в среднем 

звене» 

Первая  28 лет  

4.  

Черникова Елена 

Валерьевна 

Высшее, 2008 год, ГОУ ВПО «Коми 

государственный педагогический 

институт», специальность – «Педаго-

гика и методика начального образо-

вания», квалификация – «Учитель 

начальных классов».    

Первая   32 года  

5.  

Карпова Юлия Вла-

димировна 

Среднее - специальное, 2001 год, 

Сыктывкарский педагогический кол-

ледж № 2, специальность «Учитель 

музыки, музыкальный  руководи-

тель» 

Первая 19 лет 

6.  

Мокеев Сергей Вла-

димирович 

Среднее – специальное, 2014 год, ГА  

ПОУ  Саратовской области «Воль-

ский педагогический колледж  им. 

Панферова» г. Вольск, специаль-

ность «Учитель физической культу-

ры» 

Первая 18 лет 

7.  

Курушина Марина 

Яковлевна 

Высшее, 1997 год, Коми государ-

ственный педагогический институт 

 г. Сыктывкар, специальность «Учи-

тель французского и английского 

языка» 

Первая 15 лет 
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Одним из критериев готовности школы к реализации ФГОС НОО является повы-

шение квалификации педагогических кадров 
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№ 

п/

п 

ФИО Должность Тема курсовой подготовки Количество  

часов 

(от 16 часов) 

Сроки про-

хождения 

Педагогические работники начального общего образования 

1. 

 

 

Бондарева 

Наталья Яко-

влевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

«Формирование учебной 

деятельности младшего 

школьника в условиях реа-

лизации ФГОС НОО» 

72 2018 г. 

«Организация работы с обу-

чающимися с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 

72 2018 г. 

«Основы религиозных куль-

тур и светской этики: Фор-

мирование профессиональ-

ных компетенций педагогов 

для преподавания основ ду-

ховно – нравственной куль-

туры» 

108 2018 г. 

«Психолого – педагогиче-

ская диагностика: Практика 

проведения в современном 

образовательном процессе» 

108 2019 г. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черникова Еле-

на Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация рабочего 

времени учителя начальных 

классов с учетом требова-

ний ФГОС НОО» 

108 2017 г. 

«Диагностика образова-

тельных достижений обу-

чающихся, в том числе 

функциональной грамотно-

сти» 

18 31.08.020 

«Профилактика коронави-

руса, гриппа и других ост-

рых респираторных вирус-

ных инфекций в общеобра-

зовательных организациях» 

16 сентябрь 2020 

«Формирование культуры 

питания обучающихся в це-

лях реализации Плана ос-

новных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия дет-

ства»  

19 16.09.2020 

«Цифровая грамотность пе-

дагога. Дистанционные тех-

нологии» 

108 19.10-

25.11.2020 

3. Шипицына  Учитель «Новые методы и техноло- 144 01.11.2017-

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/377-formirovanie-kultury-pitaniya-obuchayushchikhsya-v-tselyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/377-formirovanie-kultury-pitaniya-obuchayushchikhsya-v-tselyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/377-formirovanie-kultury-pitaniya-obuchayushchikhsya-v-tselyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/377-formirovanie-kultury-pitaniya-obuchayushchikhsya-v-tselyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/377-formirovanie-kultury-pitaniya-obuchayushchikhsya-v-tselyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/377-formirovanie-kultury-pitaniya-obuchayushchikhsya-v-tselyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/377-formirovanie-kultury-pitaniya-obuchayushchikhsya-v-tselyakh-realizatsii-plana-osnovnykh-meropriyatij-do-2020-goda-provodimykh-v-ramkakh-desyatiletiya-detstva
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Наталья  

Юрьевна 

начальных 

классов 

гии преподавания в началь-

ной школе по ФГОС» 

29.11.2017 

Профилактика коронавиру-

са, гриппа и других ОРЗ 

16 август 2020 

Дистанционное обучение по 

учебному курсу «Подготов-

ка организаторов ППЭ» 

18 22.03.2020 

 

Удостоверение о повыше-

нии квалификации «Мето-

дика преподавания курса 

«Основы религиозных куль-

тур и светской этики» 

(ОРКСЭ) в соответствии с 

ФГОС» 

72 05.07.2020 

 

 «Гибкие компетенции про-

ектной деятельности» 

 25.05.2020 

Формирование культуры 

питания обучающихся 

16 сентябрь 2020 

4. Менникова 

Наталия Федо-

ровна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Методика  и технология 

реализации федерального 

государственного образова-

тельного стандарта обуча-

ющихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях общеобразова-

тельной школы»  

72 сентябрь 2016 

«Методология и технология 

реализации ФГОС обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной орга-

низации» 

72 сентябрь 2016 

«Методика преподавания 

основ религиозных культур 

и светской этике в началь-

ной школе» 

144 23.10.2019-

29.12.2019 

«Современные информаци-

онно-комуникационные и 

цифровые технологии в 

условиях электронного обу-

чения» 

72 декабрь 2019 

«Формирование культуры 

питания обучающихся в це-

лях реализации Плана ос-

новных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия дет-

ства»   

19 сентябрь 2020 
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6. 

 

 

Мокеев Сергей 

Владимирович 

Учитель физи-

ческой культу-

ры 

Профессионально – педаго-

гическая  компетентность 

учителя физической культу-

ры» 

72 01.02.-

15.03.2019 

9. Карпова Юлия 

Владимировна 

Учитель музы-

ки 

 

«Ключевые аспекты инклю-

зивного образования в усло-

виях введения ФГОС обра-

зования обучающихся с 

ОВЗ» 

16 29.03.2018 

«Проектирование организа-

ции инклюзивного образо-

вания детей с ОВЗ в обще-

образовательном учрежде-

нии в рамках ФГОС» 

108 26.09 - 

31.10.2016 

 

«Организация образования 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья и инвалидностью» 

72 16.04-

08.05.2020 

«Гибкие компетенции про-

ектной деятельности» 

 04.06.2020 

«Использование современ-

ных дистанционных техно-

логий и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации образователь-

ного процесса в школе в 

условиях сложной санитар-

но – эпидемиологической 

обстановки с учетом требо-

ваний ФГОС» 

72 24.06.2020 

«Профилактика коронави-

руса, гриппа и других ост-

рых респираторных вирус-

ных инфекций в общеобра-

зовательных организациях» 

16 13.05.2020 

«Есть контакт! Работа педа-

гога с современными роди-

телями как обязательное 

требование Профстандарта 

«Педагог» 

16 29.04.2020 

«Преподавание музыки в 

общеобразовательной шко-

ле» 

144 10.07-

11.08.2020 

10. Курушина Ма-

рина Яковлевна 

Учитель ан-

глийского язы-

ка 

Программа повышения ква-

лификации «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по 

английскому языку в усло-

виях реализации ФГОС ОО» 

108 

 

 

15.10-

18.11.2020 
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Сроки повышения квалификации учителей начальных классов  

 

Ф.И.О. 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

2024/ 

2025 

1. Бондарева Наталья Яковлевна     + 

2.Менникова Наталья Фѐдоровна +     

3.Шипицина Наталья Юрьевна  +    

4. Черникова Елена Валерьевна    +  

5. Карпова Юлия Владимировна  +    

6. Мокеев Сергей Владимирович  +    

7. Курушина Марина Яковлевна  +    

 

Одним из аспектов повышения профессионального мастерства педагогов является 

работа учителей по самообразованию. Темы по самообразованию учителей начальных 

классов непосредственно связаны с проблемными аспектами введения ФГОС начального 

общего образования. По вопросам психолого-педагогического сопровождения ФГОС пе-

дагоги получают индивидуальное консультирование. 

Ожидаемый результат повышения квалификации  -  профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей  

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение  новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо-

вательной деятельности обучающихся; 

• овладение  учебно-методическими и информационно -  методическими ресурсами, необ-

ходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций педа-

гогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем как 

возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для решения 

конкретной проблемы. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте для высшей школы 

определены основные группы профессионально-педагогических компетенций, на которых 

может базироваться деятельность педагога, ориентированного на достижение новых обра-

зовательных результатов: 

Программа повышения ква-

лификации «Методология и 

технология дистанционного 

обучения в общеобразова-

тельной организации» 

 

 

49 

 

 

 

02.11.2020 

 

Программа повышения ква-

лификации  «Ментальная 

арифметика. Умножение и 

деление» 

 

72 

 

19.05.- 

03.06.2020 
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1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию значения куль-

туры как формы осознанного существования человека в мире, использование знания 

научной картины мира в образовательной и профессиональной деятельности, умение ана-

лизировать мировоззренческие, социальные и личностно-значимые философские пробле-

мы, готовность к работе в коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом социаль-

ной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные теоретиче-

ские знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при этом отечествен-

ного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Она не является простой суммой предметных 

знаний, сведений из педагогики и психологии, умений проводить уроки или внеклассные 

мероприятия. Особенность профессионально-педагогической компетентности как готов-

ности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она приобретается и 

проявляется в конкретных психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в 

ситуациях реального решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе 

школы. 

Учитель должен быть готов к организации и выполнению различных видов педаго-

гической деятельности, которые в значительной степени определяют уровень сформиро-

ванности профессионально педагогической компетентности педагога. 

При этом педагогическая компетентность не может быть просто извлечена из ка-

ких-либо информационных источников, а всегда является продуктом самообразования, 

саморазвития и самосовершенствования. Еѐ становление и развитие связано, прежде все-

го, с развитием тех основополагающих способностей педагога, которые позволяют эффек-

тивно осуществлять педагогическую деятельность, то есть коммуникативных, организа-

ционных, проектировочных и исследовательских. 

В качестве основных компонентов профессионально-педагогической компетентно-

сти мы выделили следующие: когнитивный, проектировочно-конструктивный, организа-

ционный, информационно-технологический, дидактический, исследовательский, комму-

никативный. 

Когнитивный компонент связан с познанием и составляет основу профессиональ-

но-педагогической компетентности. Владение знаниями даѐт возможность эффективно 

достигать результатов деятельности в соответствии с принятыми профессиональными и 

социальными нормами, стандартами, требованиями. Быть компетентным, по словам П. 

Вейла, - значит «знать, когда и как действовать». Педагогические знания составляют базу 

профессиональной педагогической деятельности. 

Проектировочно-конструктивный компонент включает в себя представления о 

перспективных задачах обучения и воспитания, а также о стратегиях и способах их до-

стижения, обеспечивает осознанный переход педагога от абстрактно-модельного пред-

ставления о траектории движения к результату и от самого результата к описанию кон-

кретных действий (шагов) для достижения результатов. Конструктивный компонент обу-

словлен особенностями построения педагогом собственной деятельности, активности 

учащихся с учетом ближних целей обучения и воспитания (урок, занятие, цикл занятий) и 

предполагает нацеленность на получение практически значимого результата с учѐтом ре-

альных возможностей ресурсного обеспечения намеченного. 
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Прогнозирование ориентировано на чѐтко представленный в сознании педагога - 

субъекта управления - конечный результат. Основой для целеполагания и поиска возмож-

ных путей решения конкретной педагогической задачи выступает анализ педагогической 

ситуации. Педагогическое прогнозирование, осуществляемое на научно-методо-

логической основе, опирается на знания сущности и логики педагогического процесса, 

закономерностей возрастного и индивидуального развития учащихся. Исходя из этого, 

состав прогностических умений педагога можно представить следующим образом: вы-

движение педагогических целей и задач, выбор способов их достижения, предвидение ре-

зультата, возможных отклонений и нежелательных явлений, определение этапов (стадий) 

педагогического процесса, распределение времени, планирование совместно с учащимися 

жизнедеятельности. 

Организационный компонент обеспечивает построение педагогом собственной де-

ятельности, а также активности учащихся, включение в различные виды совместной дея-

тельности, превращающей их из объекта в субъект воспитания; способствует соединению 

всех нитей и направлений процесса обучения в общее коммуникативное (смысловое) про-

странство. Осуществляя управление, педагог максимально учитывает природу процесса 

обучения, создаѐт необходимые для этого условия, направляет, контролирует, отбирает 

нужные средства и информацию. В целом организация и управление учебным процессом 

представляет собой целенаправленное взаимодействие всех его участников для достиже-

ния спроектированных результатов обучения. 

Информационно-технологический компонент включает информационную грамот-

ность педагога. Владение адекватными способами воздействия на учащихся внешних «по-

токов» информации позволяет педагогу делать информационные технологии основой для 

построения процесса обучения как общего информационно-коммуникативного простран-

ства, ситуации понимания, дискурса. Создание условий для трѐхстороннего взаимодей-

ствия в системе педагог - учащийся - СМИ позволяет ввести в процесс обучения и воспи-

тания фактор чужого мнения, развивать мышление и поведение учащихся, основанное на 

самостоятельности суждений, аргументации, движении к пониманию и интерпретации 

информации. 

Дидактический компонент обусловлен обучающей деятельностью педагога, кото-

рая включает: 

1) владение содержанием и дидактической его организацией; 

2) умение организовать свою деятельность в процессе обучения; 

3) способность развернуть учебно-познавательную деятельность учащихся; 

4) умение активизировать и мотивировать личность учащегося в процессе обучения; 

5) умение организовать структурно-композиционное построение учебного занятия. 

Важно отметить, что выделенные основные стороны деятельности педагога в обу-

чении связаны с главными компонентами учебного процесса. 

Коммуникативный компонент связан с особенностями коммуникативной деятель-

ности педагога, спецификой его взаимодействия с учащимися, родителями, учителями. 

Отношение учителя к ученикам определяет успех его конструктивной и организаторской 

деятельности, эмоциональное благополучие школьников в процессе обучения. Коммуни-

кативно-компетентный педагог понимает и продуцирует речь, соответствующую конкрет-

ному социолингвистическому контексту учебной ситуации; точно передаѐт учащимся ин-

формацию, ориентируясь на их тезаурус; владеет соответствующим информационным 

уровнем знаний, различными подходами к их интерпретации в учебных целях, «языком 

предмета» и т.д. При помощи речи, расширяющей каналы коммуникативного взаимодей-

ствия, не только обслуживает процесс обучения и воспитания, но и делает средством до-

стижения главной еѐ цели - развития у школьников «чувства слова», языкового чутья, со-

здания атмосферы, без которой трудно понять тот или иной учебный предмет. 
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Исследовательский компонент предполагает: владение педагогом основами иссле-

довательской культуры (определѐнной системой ценностных ориентиров, знаний, умений, 

навыков, традиционных и инновационных подходов), способность развивать личностные 

и профессиональные качества, необходимые для успешного исследовательского поиска. 

Педагог - исследователь: осознаѐт характер поисковой деятельности как творческой, про-

дуктивной, нацеленной не просто на привлечение информации, а на еѐ создание и пости-

жение смысла, на поиск эффективных решений; обнаруживает общенаучную и предмет-

ную эрудированность, общекультурный кругозор; проявляет личностный творческий по-

тенциал, волевые и морально-психологические качества (честность, настойчивость, увле-

чѐнность, критичность и др.); владеет методологией научного практического поиска - тео-

ретического и практического; владеет технологиями - основными процедурами, последо-

вательностью операций и действий, методиками и алгоритмами деятельности. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечи-

вающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

- учет специфики возрастного развития учащихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) учащихся; 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников об-

разовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и инди-

видуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление 

и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, учениче-

ского самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень школы); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существу-

ющей образовательной системы: переходы из дошкольного образовательной организации 

в школу, реализующее основную образовательную программу начального общего образо-

вания и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) об-

разования, и, наконец, в высшее учебное заведение.   

Работа в начальных классах направлена на выстраивание единого образовательного 

пространства с целью создания равных стартовых возможностей для последующего обу-

чения в начальной школе.  В школе организованы и успешно функционируют «Развива-

ющие занятия с детьми дошкольного возраста», реализуется план преемственности с дет-

скими садами.  

Для обеспечения и своевременности формирования новообразований познаватель-

ной сферы, качеств и свойств личности  учителями начальной школы выбраны  методики 

обучения, учитывающие существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 



237 

 

 

индивидуальное различие их познавательной деятельности, восприятия, внимания, памя-

ти, мышления, речи, моторики и т.п., связанные с возрастными психологическими и фи-

зиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При организации образовательного процесса педагоги учитывают  индивидуальные 

особенности каждого учащегося  (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями развития). Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система 

заданий разного уровня трудности, сочетание разнообразных организационных форм (ин-

дивидуальных, групповых, коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых 

обучение идет  в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на основе учета уровня 

его актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучае-

мый не может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте 

или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, ста-

новится доступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Это 

обеспечивает нашим ученикам  возможность индивидуального продвижения вперѐд. 

Работа с одаренными детьми  осуществляется в различных формах урочной и вне-

урочной деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с сильными 

учениками по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация проектной 

деятельности. Развитие способностей учащихся осуществляется в тесном сотрудничестве 

с организациями культуры и дополнительного образования: МБУ «СШ № 1» г. Усинска, 

МБУ «Спортивная школа» г. Усинска, МБУ «СШ № 2» г. Усинска, МБУДО «ДШИ» г. 

Усинска, МАУДО «ЦДОД» г. Усинска, МБУК «Усинская централизованная библиотечная 

система. Центральная детская библиотека» г. Усинска, музейно-выставочный центр «Вор-

тас» г. Усинска, МВЦ Вортас городской историко-краеведческий музей г. Усинска, музей 

боевой и трудовой славы МАУДО «ЦДОД» г. Усинска Республики Коми, центр «Патри-

от» МБОУ «СОШ № 5» (корпус 1) г. Усинска, УСТК ДОСААФ России РК  - Усинск. 

Образовательная среда школы, в которой в полной мере реализуются идеи, страте-

гические и тактические задачи образовательной системы «Школа России», - это развива-

ющая среда, в которой становится возможным реализация цели человеческой жизни - 

«раскрытие сил и возможностей человека в соответствии с законами его природы. Это 

воспитывающая среда, в которой становится возможным учащемуся «стать самим собой, 

развивать свои возможности до зрелого состояния, сформировать свою личность». 

В организованном учителем взаимодействии, в деятельности ребѐнка, которой ру-

ководит педагог, и осуществляется его развитие. Организация взаимодействия, включение 

ученика в разнообразные виды деятельности, в общение осуществляются в процессе педа-

гогического руководства и целенаправленных воздействий в соответствии с той целью, 

которая была сформирована учителем. Педагогические факты и явления, возникающие в 

практической педагогической деятельности, и являются объектом педагогического науч-

ного исследования. 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности  педагогиче-

ских и административных работников, родителей (законных представителей). 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и прак-

тиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в образовательном 

процессе - психолого-педагогическое сопровождение. В нашей школе существуют свои  

варианты сопровождения: работа школьного  ПМПк, работа социального педагога, педа-

гога-психолога. Особенностью развития системы сопровождения на современном этапе 

является необходимость решения задач сопровождения ребенка в условиях модернизации 

образования, изменений в его структуре и содержании. 

В настоящее время педагогам приходится работать с неоднородным контингентом 

детей. Реальная практика образования испытывает потребность в педагоге-профессионале, 

способном к работе с различными категориями детей (детьми  с особенностями в разви-
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тии, с одаренными детьми, детьми - представителями различных этнических и субкуль-

турных общностей). 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня является не просто суммой раз-

нообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, а выступает как ком-

плексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении задач раз-

вития, обучения, воспитания, социализации. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения ребенка  требует орга-

низации работы с педагогами и родителями (законными представителями), как участни-

ками образовательного процесса. 

Это предполагает, что педагог  по психолого-педагогическому сопровождению 

должен владеть методиками диагностики, консультирования, коррекции,  обладать спо-

собностью к системному анализу проблемных ситуаций, программированию и планиро-

ванию деятельности, направленной на их разрешение, соорганизацию в этих целях участ-

ников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители (законные представите-

ли), педагоги, администрация). Для этого организуются  курсы повышения квалификации 

педагогов и администрации, методические объединения учителей организуют работу по 

самообразованию, проводятся методические и психолого- педагогические семинары. 

В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность се-

мьи (родителей) за воспитание детей. Однако, как свидетельствует практика, многие ро-

дители(законные представители), ориентированные на активное участие в воспитании 

собственных детей, испытывают недостаток знаний в области педагогики и психологии, 

имеют низкую педагогическую и психологическую культуру. Работу с родительской об-

щественностью, таким образом, следует рассматривать как важнейшую задачу, решаемую 

в системе психолого-педагогического сопровождения. 

Родительская компетентность очень важная часть самореализации взрослого чело-

века. 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий профес-

сионалами школы, направленных на оказание оперативной помощи родителям в решении 

их индивидуальных проблем, на развитие родительской компетентности. 

Когда говорят о родительской  компетентности, имеют в виду компетентность, под 

которой понимают: 

-знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической деятельности; 

-интегральную характеристику, определяющую способность решать проблемы и ти-

пичные задачи, возникающие в реальных ситуациях педагогической деятельности, с ис-

пользованием знаний, опыта, ценностей и наклонностей; 

-интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и способ-

ность выполнять педагогические функции в соответствии с принятым в социуме в кон-

кретный исторический момент нормами, стандартами, требованиями; 

- способность понимать потребности ребѐнка и создать условия для их разумного 

удовлетворения; 

-способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение во взрос-

лую жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, способностями ребѐнка и со-

циальной ситуацией. 

-возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в относительной 

безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и обеспечении необходимым в 

этом 

-наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания ребенка. 

Важно, когда родитель (законные представители) понимает, что не только знания и 

умения в воспитании ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание себя как 

родителя (законные представители),  и как человека, работа над собой имеет важное зна-

чение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. Самопознание и 



239 

 

 

саморазвитие родителей (законные представители)  мы считаем важным компонентом ро-

дительской компетентности. 

В работе с родителями (законные представители)  в школе используются следую-

щие формы работы: лекция, практикумы, родительские собрания, «дни открытых дверей», 

посещение семьи, индивидуальные тематические консультации, работа родительского 

клуба. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать досто-

инства личности, организовать взаимодействие педагога и родителя (законные представи-

тели)   по выявлению и анализу реальных или потенциальных личностных проблем у ро-

дителя (законные представители) , совместному проектированию возможного выхода из 

них. В этом случае возрастает роль педагога, как инициатора доверительных открытых 

отношений и помощника в развитии его ключевых родительских компетенций. Тип взаи-

модействия между педагогом и родителем  (законные представители)  в логике психолого-

педагогического сопровождения носит характер договорных отношений. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.  

Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности качественного 

образования, его индивидуализация и дифференциация, что предполагает: 

-  защиту прав личности учащегося, обеспечение его психологической и физической 

безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных ситуациях; 

-  квалификационную комплексную диагностику возможностей и способностей ре-

бенка, начиная с раннего возраста; 

-  реализацию программ преодоления трудностей в обучении, участие специалистов 

системы сопровождения в разработке образовательных программ, адекватных возможно-

стям и особенностям учащихся; 

-участие специалистов сопровождения в психолого-педагогической экспертизе про-

фессиональной деятельности педагогов образовательных организаций, образовательных 

программ и проектов, учебно-методических пособий и иных средств обучения; 

-  психологическую помощь семьям детей групп особого внимания и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответ-

ствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

-  предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

-  помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессио-

нального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотноше-

ний со сверстниками, учителями, родителями; 

-  психологическое обеспечение образовательных программ; 

-  развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культу-

ры) учащихся, родителей (законные представители) , педагогов. 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

-  профилактика; 

-  диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

-  консультирование (индивидуальное и групповое); 

-  развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

-  коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 
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-  психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

образовательных учреждений, педагогов, родителей (законные представители) ; 

-  экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образова-

тельной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных учрежде-

ний). 

 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях образования 

различны. 

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, обеспечение 

адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной деятельности, 

развитие познавательной и учебной мотивации, развитие самостоятельности и самоорга-

низации, поддержка в формировании желания и «умения учиться», развитии творческих 

способностей. Подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым условиям обу-

чения. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в развитии и об-

разовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и клас-

сный руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку в реше-

нии задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности - развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, 

возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень школы. На данном уровне работа ведется педагогом-психологом, учите-

лями, социальным педагогом, школьной службой ПМПк, выявляющими проблемы в раз-

витии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также реали-

зуются профилактические планы работы, охватывающие значительные группы учащихся, 

осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией 

и учителями. 

 
 

3.3.3.  Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 
В соответствии с положениями  ФГОС НОО (п. 24) к финансовым условиям отно-

сятся следующие: 

• обеспечение образовательному учреждению возможность исполнения требований Стан-

дарта; 

• обеспечение реализации обязательной части  ООП НОО и части, формируемой участни-

ками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

• отражение  структуры и объема расходов, необходимых для реализации  ООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

Соответствие финансовых условий  реализации  ООП НОО 
 

Требование Показатели 
Документационное обеспе-

чение 

Финансирование реализа-

ции  ООП НОО в объеме не 

ниже установленных нор-

мативов финансирования 

государственного (муници-

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих установ-

ление заработной платы ра-

ботников образовательного 

учреждения, в том числе сти-

Приказ об утверждении со-

ответствующих локальных 

актов, локальные акты, учи-

тывающие необходимость 

выплат стимулирующего 
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пального) образовательного 

учреждения 

мулирующих выплат в соот-

ветствии с новой системой 

оплаты труда, выплат стиму-

лирующего характера работ-

никам ОУ, обеспечивающим 

введение ФГОС НОО 

характера работникам ОУ, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

Обеспечение реализации 

обязательной части ООП 

НОО и части, формируемой 

участниками образователь-

ного процесса вне зависи-

мости от количества учеб-

ных дней в неделю 

Наличие инструментария для 

изучения образовательных по-

требностей и интересов обу-

чающихся ОУ и запросов ро-

дителей по использованию ча-

сов части учебного плана, 

формируемой участниками об-

разовательного процесса 

включая внеурочную деятель-

ность 

Пакет материалов для про-

ведения диагностики в об-

щеобразовательном учре-

ждении для определения 

потребностей родителей в 

услугах образовательного 

учреждения по формирова-

нию учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

и плана внеурочной дея-

тельности образовательного 

учреждения 

Наличие результатов анкети-

рования по изучению образо-

вательных потребностей и ин-

тересов обучающихся и запро-

сов родителей по использова-

нию часов части учебного пла-

на, формируемой участниками 

образовательного процесса 

Информационная справка 

по результатам анкетирова-

ния (1 раз в год) 

Наличие результатов анкети-

рования по изучению образо-

вательных потребностей и ин-

тересов обучающихся и запро-

сов родителей по направлени-

ям и формам внеурочной дея-

тельности 

Информационная справка 

по результатам анкетирова-

ния (1 раз в год) 

Привлечение дополнитель-

ных финансовых средств 
 

Информационная справка 

для публичного отчѐта 

школы (1 раз в год) 

Использование доброволь-

ных пожертвований и целе-

вых взносов  физических и 

(или) юридических лиц 

 

Информационная справка 

для публичного отчѐта 

школы (1 раз в год) 

За счет  финансового  норматива  финансируется учебная, внеучебная деятельность 

в рамках урочного  времени, а также вся внеурочная образовательная деятельность 

 школьников в объеме  основной образовательной программы начального общего  образо-

вания. При наполняемости классов свыше 25 человек  предусматривается деление  на 

группы  для более качественного формирования предметных компетенций по  предмету  

английский язык. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования осуществляется на основе норматив-

ного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
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определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию госу-

дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне шко-

лы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образова-

тельной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обу-

чающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций, рас-

положенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормати-

вы финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

- оплату труда работников образовательных организаций с учѐтом районных коэффи-

циентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма-

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под-

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра-
тивно-управленческого персонала образовательных организаций, командировочные рас-
ходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 
осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трѐх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

- внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учрежде-

ние); 

- образовательной организации. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджет-

ных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансиро-

вания на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 
- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величи-

ну регионального расчѐтного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связан-
ных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно-

шений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и 
на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - общеобразовательная 
организация) и образовательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норма-

тива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образо-

вательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная, методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности кон-

кретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется 
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в пределах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, коли-

чеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражает-

ся в смете образовательной организации. 

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой части и сти-

мулирующей части. Значение стимулирущей доли определяется школой самостоятельно. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах школы. 

Критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования, определены в локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогиче-

ских технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, рас-

пространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты тру-

да; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
 

3.3.4.  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-технические усло-

вия реализации  ООП НОО должны обеспечивать: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса; санитарно-
бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; требо-
ваний охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капи-
тального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

  
Соответствие материально-технических условий  реализации  ООП НОО 
 

Требование Показатели Документационное  

обеспечение 

Обеспечение доступа для всех 

участников образовательного 

процесса к информации, свя-

занной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательно-

го процесса и условиями его 

осуществления; 

Наличие документов, подтверждаю-

щих информирование всех участни-

ков образовательного процесса к 

любой информации, связанной с ре-

ализацией ООП, планируемыми ре-

зультатами, организацией образова-

тельного процесса и условиями его 

осуществления 

План работы школы, План работы с роди-

тельской общественностью. Протоколы 

родительских собраний, педагогических 

советов, совещаний, конференций, заседа-

ний органа государственно-общественного 

управления, на которых происходило ин-

формирование родительской обществен-

ности. Публикации в СМИ 
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  Использование информационных ресурсов 

школы (сайт ) для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа участ-

ников образовательного процесса к инфор-

мации, связанной с реализацией ООП 

Адрес страницы школьного сайта, на 

которой размещены документы и 

материалы, связанные с внедрением 

ФГОС НОО: 

http://parma-shkola.ucoz.ru 

  Наличие в Публичном отчете обще-

образовательного учреждения разде-

ла, содержащего информацию о ходе 

введения ФГОС НОО 

Публичный отчет общеобразова-

тельного учреждения. Протокол 

органа государственно-

общественного управления об об-

суждении Публичного отчета 

Обеспечение доступа к печат-

ным и электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образова-

тельным ресурсам, размещен-

ным в федеральных и регио-

нальных базах данных ЭОР 

Обеспечение доступа к печатным и 

электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), в том числе к элек-

тронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и ре-

гиональных базах данных ЭОР 

Информационная справка 

  

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с электрон-

ными приложениями, являю-

щимися их составной  частью, 

учебно-методической литера-

турой и материалами по всем 

учебным предметам  ООП 

НОО 

Обеспеченность ОУ учебниками с 

электронными приложениями, учеб-

но-методической литературой в со-

ответствии с ФГОС НОО 

Информация об обеспеченности учеб-

никами с указанием % обеспеченности 

по каждому предмету учебного плана: 

Русский язык-100%; 

Литературное чтение-100%; 

Английский язык-100%; 

Математика-100%; 

Оружающий мир -100%; 

Изобразительное искусство -100%; 

Музыка  -100% 

Технология-100% 

Физическая культура -100% 

обеспечение фондом дополни-

тельной литературы, включа-

ющий детскую художествен-

ную и научно-популярную ли-

тературу, справочно-

библиографические и перио-

дические издания, сопровож-

дающие реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего образова-

ния 

Обеспеченность фондом дополни-

тельной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализа-

цию основной образовательной про-

граммы начального общего образо-

вания 

Информация об обеспеченно-

сти фондом дополнительной лите-

ратуры, включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, справоч-

но-библиографические и периоди-

ческие издания, сопровождающие 

реализацию основной образова-

тельной программы начального 

общего образования: 

детская художественная - 45% 

научно-популярная- 5% 

справочно-библиографические-  

5% 

обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, реа-

лизуемы в ОУ 

обеспеченность учебно-

методической литературой и мате-

риалами по всем  курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в ОУ 

Информация об обеспеченно-

сти учебно-методической литера-

турой и материалами по 

всем  курсам внеурочной деятель-

ности, реализуемые в школе: 100% 

 
 
В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации оборудованы: 
• 4 учебных кабинета с автоматизированными рабочими местами педагогических ра-

ботников; 
• кабинет для занятий изобразительным искусством 
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• библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и книгохранили-
щем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовый зал; 
• спортивный зал,спортивная площадка; 
• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественных горячих завтраков; 
• помещения для медицинского персонала; 
• административное помещение; 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
• территория с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Материально-техническая база постоянно пополняется из разных источников фи-
нансирования: как за счет бюджетных средств.  

МБОУ «ООШ» пгт Парма внедрила в свою практику электронные журналы (Сете-
вой город. Образование).Работа школы с электронным журналом способствует  своевре-
менности контроля, увеличению   достоверности и  улучшению качества предоставляемой 
родителям и учащимся информации. Все это вместе взятое консолидирует усилия учите-
лей и родителей в совместном контроле  учебной деятельности, поведения ребенка, и что 
особенно важно, позволяет отслеживать динамику его развития. 

В школе  имеется    свободный   доступ в Интернет (развивается  электронная  
форма управления системой образования»). 

Сайт школы http://parma-shkola.ucoz.ru создан с целью оперативного и объективного 
информирования общественности о деятельности образовательного учреждения. Созда-
ние и функционирование Сайта школы направлены на решение следующих задач: 

 формирование целостного позитивного имиджа общеобразовательного учрежде-
ния; 

 совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 
услуг в учреждении и проведѐнных мероприятиях; 

 создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, ро-
дителей, социальных партнеров школы; 

 осуществление обмена педагогическим опытом; 
 стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 

Информационный ресурс Сайта школы формируется из общественно-значимой 
информации для всех участников образовательного процесса, родителей, социальных 
партнеров и всех  заинтересованных лиц, в соответствии с уставной деятельностью Шко-
лы. Информационный ресурс Сайта  школы является открытым и общедоступным. Ин-
формационная структура сайта школы определяется в соответствии с задачами реализа-
ции государственной политики в сфере образования. 
 Осуществляется  медицинское сопровождение деятельности систем сохранения и 
укрепления здоровья школьников через  сотрудничество с УЦРБ. 

 
 

3.3.5.Информационно -методические условия  реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 26, п. 27) созданные учебно-

методические и информационное условия реализации ООП НОО направлены 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников обра-

зовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП, планируе-

мыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществ-

ления; обеспечение доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом до-

стижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 
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• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения  ООП НОО. 

Соответствие  учебно-методических  и информационных   условий  реализации 

 ООП НОО  
Требование Показатели Документационное  

обеспечение 

Обеспечение доступа для всех 

участников образовательного 

процесса к информации, свя-

занной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией образовательно-

го процесса и условиями его 

осуществления; 

Наличие документов, подтверждаю-

щих информирование всех участни-

ков образовательного процесса к 

любой информации, связанной с ре-

ализацией ООП, планируемыми ре-

зультатами, организацией образова-

тельного процесса и условиями его 

осуществления 

План работы школы, План работы с роди-

тельской общественностью. Протоколы 

родительских собраний, педагогических 

советов, совещаний, конференций, заседа-

ний органа государственно-общественного 

управления, на которых происходило ин-

формирование родительской обществен-

ности. Публикации в СМИ 

  Использование информационных ресурсов 

школы (сайт ) для обеспечения широкого, 

постоянного и устойчивого доступа участ-

ников образовательного процесса к инфор-

мации, связанной с реализацией ООП 

Адрес страницы школьного сайта, на 

которой размещены документы и 

материалы, связанные с внедрением 

ФГОС НОО: 

http://parma-shkola.ucoz.ru 

  Наличие в Публичном отчете обще-

образовательного учреждения разде-

ла, содержащего информацию о ходе 

введения ФГОС НОО 

Публичный отчет общеобразова-

тельного учреждения. Протокол 

органа государственно-

общественного управления об об-

суждении Публичного отчета 

Обеспечение доступа к печат-

ным и электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образова-

тельным ресурсам, размещен-

ным в федеральных и регио-

нальных базах данных ЭОР 

Обеспечение доступа к печатным и 

электронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), в том числе к элек-

тронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и ре-

гиональных базах данных ЭОР 

Информационная справка 

  

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с электрон-

ными приложениями, являю-

щимися их составной  частью, 

учебно-методической литера-

турой и материалами по всем 

учебным предметам  ООП 

НОО 

Обеспеченность ОУ учебниками с 

электронными приложениями, учеб-

но-методической литературой в со-

ответствии с ФГОС НОО 

Информация об обеспеченности учеб-

никами с указанием % обеспеченности 

по каждому предмету учебного плана: 

Русский язык-100%; 

Литературное чтение-100%; 

Английский язык-100%; 

Математика-100%; 

Оружающий мир -100%; 

Изобразительное искусство -100%; 

Музыка  -100% 

Технология-100% 

Физическая культура -100% 

обеспечение фондом дополни-

тельной литературы, включа-

ющий детскую художествен-

ную и научно-популярную ли-

тературу, справочно-

библиографические и перио-

дические издания, сопровож-

дающие реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего образова-

Обеспеченность фондом дополни-

тельной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализа-

цию основной образовательной про-

граммы начального общего образо-

вания 

Информация об обеспеченно-

сти фондом дополнительной лите-

ратуры, включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, справоч-

но-библиографические и периоди-

ческие издания, сопровождающие 

реализацию основной образова-

тельной программы начального 

общего образования: 
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ния детская художественная -75%; 

научно-популярная-30% 

справочно-библиографические-

50% 

обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, реа-

лизуемы в ОУ 

обеспеченность учебно-

методической литературой и мате-

риалами по всем  курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в ОУ 

Информация об обеспеченно-

сти учебно-методической литера-

турой и материалами по 

всем  курсам внеурочной деятель-

ности, реализуемые в школе: 100% 

 

Учебно-методическое обеспечение ООП НОО включает в себя печатные образова-

тельные ресурсы  библиотеки  (учебники) по  программе    «Школа России»дидактические 

материалы, справочники, хрестоматии, методические пособия для учителей, сайты под-

держки учебных предметов, мультимедийное обеспечение образовательного процесса. 

 

Программно-методическое обеспечение учебниками муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основной общеобразовательной школы» пгт 

Парма на  уровне начального общего образования 

 

Наименование 

предмета 

Автор,  

название предмета 
Издательство 

Всего в 

фонде 

учеб-

ников 

Кол-во 

уча-

щихся 

Кол-во  

недо-

стаю-

щих 

1 класс   

Русский язык 
Канакина В.П.. Русский 

язык.  
Просвещение 18 6 0 

Литературное 

чтение 

 

 

Горецкий В.Г Азбука. В 

2-х частях. 

 

Просвещение 18 6 0 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горец-

кий В.Г., Виноградская 

Л.А. Литературное чте-

ние.  

В 2-х частях. 

Просвещение 

 

 

18 6 0 

Математика 
Моро М.И.Математика. 

В 2-х частях. 
Просвещение 18 6 0 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Окру-

жающий мир. 

В 2-х частях. 

Просвещение 17 6 0 

Изобразительное 

искусство 

Неменска-

яЛ.А.Изобразительное 

искусство 

Просвещение 19 6 0 

Музыка 
Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П. Музыка 
Просвещение 18 6 0 

Технология 
Роговцева Н.И.  

.Технология 
Просвещение 18 6 0 
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Физическая  

культура 

Лях В.И.Физическая 

культура 
Просвещение 16 6 0 

2 класс   

Русский язык 
Канакина В.П. Русский 

язык. В 2-х частях. 
Просвещение 18 6 0 

Литературное 

чтение 

 

 

Климанова Л.Ф.,  

Литературное чтение. В 

2-х частях. 

Просвещение 18 6 0 

Литературное 

чтение Республи-

ки Коми 

Токарева Н.Н. Литера-

турное чтение 
Анбур 15 6 0 

Иностранный 

язык 

Кузовлѐв В.П. Англий-

ский язык в 2-х частях 
Просвещение 17 6 0 

Математика 
Моро М.И.Математика. 

В 2-х частях. 
Просвещение 18 6 0 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Окру-

жающий мир.  

В 2-х частях. 

Просвещение 18 6 0 

Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И. Изобра-

зительное искусство. 
Просвещение 23 6 0 

Музыка 
Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П  Музыка 
Просвещение 17 6 0 

Технология 
Роговцева Н.И.,  

Технология. 
Просвещение 22 6 0 

Физическая  

культура 

Лях В.И.Физическая 

культура. 
Просвещение 16 6 0 

3 класс   

Русский язык 

Канакина В.П .Русский 

язык.  

В 2-х частях. 

Просвещение 18 9 0 

Литературное 

чтение 

 

 

Климанова Л.Ф.,  

Литературное чтение. В 

2-х частях. 

Просвещение 18 9 0 

Литературное 

чтение Республи-

ки Коми 

Токарева Н.Н. Литера-

турное чтение 
Анбур 15 9 0 

Иностранный 

язык 

Кузовлѐв В.П. Англий-

ский язык 
Просвещение 16 9 0 

Математика 

Моро М.И. 

Математика. В 2-х ча-

стях. 

Просвещение 18 9 0 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А., Окру-

жающий мир.  

В 2-х частях. 

Просвещение 18 9 0 

Изобразительное 

искусство 

Под редакцией 

ско-

гоБ.М.Изобразительное 

Просвещение 18 9 0 
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искусство. 

Музыка 
Критская Е.Д.,  

Сергеева Г.П Музыка. 
Просвещение 36 9 0 

Технология 
Роговцева Н.И. 

Технология. 
Просвещение 18 9 0 

Физическая  

культура 

Лях В.И.Физическая 

культура. 
Просвещение 16 9 0 

4 класс   

Русский язык 
Канакина В.П. Русский 

язык в 2-х частях. 
Просвещение 18 13 0 

Литературное 

чтение 

 

Климанова Л.Ф Литера-

турное чтение  

в 2-х частях. 

Просвещение 18 13 0 

Литературное 

чтение Республи-

ки Коми 

Токарева Н.Н. Литера-

турное чтение в 2-х ча-

стях 

Анбур 15 13 0 

Иностранный 

язык 

Кузовлѐв В.П. Англий-

ский язык в 2-х частях 
Просвещение 15 13 0 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

(Предметная об-

ласть) 

Шемшурова А.И. Осно-

вы светской этики 
Просвещение 14 13 0 

 Математика 
Моро М.И. Математика в 

2-х частях. 
Просвещение 15 13 0 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. Окружа-

ющий мир  в 2-х частях 

 

Просвещение 15 13 0 

Изобразительное 

искусство 

Под редакцией Немен-

ского Б. М. Изобрази-

тельное искусство  

 

Просвещение 13 13 0 

Музыка Критская Е.Д.  Музыка Просвещение 15 13 0 

Технология 
Роговцева  Н.И. Техно-

логия 
Просвещение 15 13 0 

Физическая  

культура 

Лях В.И.Физическая 

культура.  
Просвещение 17 13 0 

 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-
дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-
зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-
тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-
нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-
менения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 
следующей иерархией: 
- единая информационно-образовательная среда страны; 



250 

 

 

- единая информационно-образовательная среда региона; 
- информационно-образовательная среда образовательной организации; 
- предметная информационно-образовательная среда; 
- информационно-образовательная среда УМК; 
- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учѐт, де-
лопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 
требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова-
ния, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими ор-
ганизациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда-

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографическо-
го и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редакти-
рования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об-
разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трѐх-
мерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специа-
лизированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных гео-
метрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных ли-
ний; 
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 
озвучивания видеосообщений; 
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гиперме-
диа сообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
- вещания (подкастинга), использования носимых аудио видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в фо-

румах, групповой работы над сообщениями (вики); 
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представ-

ления и анализа данных; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
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проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабо-
раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек-
тов и явлений; 
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, исполь-
зования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезато-
ров; 
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных техно-
логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци-
онных и коммуникационных технологиях); 
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программиро-
вания; 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова-

ния, а также компьютерных тренажѐров; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной орга-
низации; 
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-

зации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фикси-
рования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери-
ментов); 
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 
носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, научно--
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-
низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-
нием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материа-

лами. 

Начальная школа ОО располагает материальной и информационной базой, обеспе-

чивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей санитар-

но-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В школе есть совре-

менные кабинеты с мультимедийным оборудованием, спортивный зал, актовый зал, биб-

лиотечно-информационный центр, методический кабинет, спортивная площадка на терри-

тории школы. Имеется мебель: регулируемые парты, стулья, шкафы. Для учебно-

воспитательного процесса установлены в каждом учебном кабинете компьютер, проектор, 

экран, имеются учебники, учебно-наглядные пособия (подробное описание в рабочих про-

граммах учебных предметов). Начальная школа ОО располагает полным комплектом 

учебно-методической литературы, рекомендованной МО РФ и соответствующей возраст-

ным особенностям учащихся и современным требованиям ФГОС. 

 

Технические средства обучения  



252 

 

 

  Проектор 
Компьютеры начальной школы 
Принтеры струйные ч/б 
МФУ струйные цв/б 
Сетевое оборудование (коммутаторы, хабы, WiFi и т.д.) 

М 

4 
4 
3 
1 
1 

 

Совершенствование образовательного процесса в ходе реализации программы 

потребует: 

- пополнения книжного фонда библиотеки; 

- приобретения новых образовательных ресурсов на цифровых носителях, ППС. 

 

3.3.6 . Механизмы достижений целевых ориентиров в системе условий 
Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных образо-

вательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, мате-

риально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и информацион-

ных условий реализации в соответствии с приоритетами основной образовательной про-

граммы  начального общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

1. Изменения в кадровых условиях реализации ООП НОО 

1. Изменения в кадровых условиях реализации ООП НОО. 
1.1  Проблема: 

- учителя начальных классов затрудняются выступать в качестве педагога-исследователя; 

- у учителей начальных классов невысокая ИКТ-компетентность для решения коммуника-

тивных и познавательных задач, проведения экспериментов, в том числе с использовани-

ем учебного лабораторного оборудования. 

Необходимые изменения: 

     - провести практикум по профессиональному развитию педагога  

* основам исследовательской культуры (определѐнной системой ценностных ориентиров, 

знаний, умений, навыков, традиционных и инновационных подходов),      * способности 

развивать личностные и профессиональные качества, необходимые для успешного иссле-

довательского поиска,  

* владения методологией научного практического поиска - теоретического и практическо-

го; владения технологиями - основными процедурами, последовательностью операций и 

действий, методиками и алгоритмами деятельности. 

- подготовка программ формирования ИКТ-компетентности учителей начальной школы 

(индивидуальных программ для каждого работника). 
1.2 . Проблема: 

- у учителей начальной и основной школы не сформирована педагогическая компетент-

ность в условиях обеспечения преемственности ступеней образования. 

Необходимые изменения: 

- создание реально действующую в школе механизма преемственности между различ-

ными ступенями образования: 

системно внедрить и использовать в педагогической практике: 
1) систему развития универсальных учебных действий с 1-го по 9 -й класс - как форму де-
тального описания нового образовательного результата; 
2) комплекс образовательных технологий деятельностного типа (проблемный диалог, про-

дуктивное чтение, оценивание учебных успехов); 

3) создание временного методического объединения педагогов начального и основного 

звена и организация его работы по принятию единых целей, содержания и образователь-

ных технологий при переходе детей из 4-го в 5-й класс 
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2. Изменения в финансовых условиях реализации ООП НОО. 
2.1. Проблема: 
- недостаточный уровень обеспечения образовательного процесса необходимым и до-

статочным набором средств обучения и воспитания, позволяющих в полном объеме реа-

лизовать требования к результатам освоения основных образовательных программ. 

Необходимые изменения: 

- обеспечить оптимизацию расходования финансовых средств (для выделения средств на 

формирование необходимого набора образовательных, информационно-методических 
ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы) 

3. Изменения в материально-технических условиях реализации ООП НОО 
3.1 Проблема: 

- недостаточная укомплектованность компонентов оснащения учебных кабинетов 

начальной школы для проведения экспериментов, наблюдений, проектирования и кон-

струирования. 

Необходимые изменения: 

1) планово совершенствовать материально-техническую базу с учетом выделенных 

бюджетных средств и приобрести: 

 для проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронно-

го) и традиционного измерения - оборудование для одного кабинета начальных клас-

сов; 

 для наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахожде-

ния, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и 

карт): 

 фотоаппарат цифровой – 4 шт., 

 цифровая видеокамера – 4 шт., 

 микроскоп цифровой – 4шт., 

 графический планшет – 4 шт., 

 документ – камера – 4 шт., 

3.2. Проблема: 

- отсутствие помещения для занятий моделированием, техническим творчеством. 

Необходимые изменения: 

- предусмотреть выделение помещения для занятий моделированием, техническим 

творчеством с необходимым оборудованием. 

4. Изменения в информационно-образовательной среде 

4.1. Проблема: 

- недостаточная активность использования педагогами начальных классов возможно-

стей «Школа цифрового века», ЭОР. 

Необходимые изменения: 

- активнее использовать возможности проекта «Школа цифрового века», вести еже-

годный мониторинг по применению учителями начальных классов ЭОР. 

4.2. Проблема: 

 недостаточное обеспечение качества работы Интернета. 

 

Необходимые изменения: 

 увеличить скорость интернет. 
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5. Изменения в учебно-методическом и информационном обеспечении реализации 

ООП НОО. 
Проблема: 
- недостаточное количество печатных образовательных ресурсов, устаревание биб-

лиотечного фонда. 

Необходимые изменения: 

- на основе разработки и реализации перспективного плана комплектования учебно-

методическими и информационными ресурсами пополнить и обновить библио-

течный фонд художественной и справочной литературой; 
- пополнить библиотечный фонд методической литературой. 

 

6. Изменения в психолого-педагогическом обеспечении реализации ООП НОО. 
6. 1. Проблема: 
- недостаточный уровень психолого-педагогического сопровождения в рамках 

школьного проекта «Психологическое сопровождение младших школьников в 

рамках ФГОС». 

Необходимые изменения: 
- разработать индивидуальные планы развития учащихся. 

 
6.2 Проблема: 

- не изучен учителями начальных классов ФГОС дошкольного образования. 
Необходимые изменения: 
- изучить учителям начальных классов ФГОС дошкольного образования. 

3.3.7 Механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий по реа-

лизации ООП НОО МБОУ «ООШ» пгт Парма и контролем состояния системы условий 

является разработка и выполнение сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации ООП НОО.  

 

Сетевой график (дорожная карта) 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего образования  

  
Цель – управление процессом реализации ФГОС НОО в 1- 4-х классах. 

Задачи: 
1.    Реализация ФГОС НОО в соответствии с нормативными документами федерально-

го, регионального, муниципального уровней и уровня ОУ. 

2.    Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС. 

3.    Создание условий для реализации ФГОС НОО в 1-4-х классах. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно – правовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1. Корректировка нормативно-правовых документов 

на новый учебный год в соответствии с требовани-

ями ФГОС (локальные акты, режим занятий, распи-

сание, приказы и др.) 

август  директор школы 

зам. директора по 

УВР 

1.2. Изучение нормативно-правовых документов феде-

рального и регионального уровней, информирова-

в течение 

года 

директор 

зам. директора по 
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ние коллектива об изменениях УВР 

1.3. Корректировка нормативно-правовых документов 

школьного уровня по итогам их реализации, с уче-

том изменений, внесѐнных в нормативно-правовые 

документы федерального, регионального и муни-

ципального уровней,   а также  изменений, внесен-

ных в  основную образовательную программу 

начального общего образования. 

август, май  директор школы 

зам. директора по 

УВР 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

2.1. Организация деятельности педагогов по разработке 

рабочих программ, приведение рабочих программ в 

соответствие  требованиям ФГОС  к их структуре и 

содержанию.  

август зам. директора по 

УВР 

2.2. Мониторинг введения ФГОС НОО: 

- анкетирование родителей и учащихся по реализа-

ции вариативной части учебного плана (запросы 

родителей и учащихся на организацию внеурочной 

деятельности); 

- анализ результатов мониторинга 

март- сен-

тябрь 

руководитель  

ШМО учителей 

начальных классов, 

зам. директора по 

УВР 

2.3. Семинары, совещания различных уровней по во-

просам реализации ФГОС НОО 

в течение 

года по 

плану ра-

боты шко-

лы и пла-

нам работы 

УО 

директор 

заместитель дирек-

тора по УВР 

2.4. Совещания при заместителе директора (один из об-

суждаемых вопросов) 

- Проверка  соответствия основной образователь-

ной программы ООО требованиям ФГОС, социаль-

ному заказу. Нормативно-правовое обеспечение 

введения ФГОС 

- Реализация программы духовно-нравственного 

воспитания в 1-4 классах 

-Кадровое обеспечение введения ФГОС на ступе-

нях начального и основного общего образования 

 

-О формировании метапредметных умений уча-

щихся (диагностика) 

- Реализация программы формирования экологиче-

ской культуры и здорового и безопасного образа 

жизни. 

-Выполнение требований к материально-

техническим условиям реализации ООП 

-Развитие творческого потенциала обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности 

  

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

январь 

 

 

По ВШК 

 

март   

 

май 

май 

 

заместитель дирек-

тора по УВР 

 

 

заместитель дирек-

тора по УВР 

заместитель дирек-

тора по УВР 

 

заместитель дирек-

тора по УВР 

 

 

 

заместитель дирек-

тора по УВР 

 

2.5. Проведение мониторинга результатов освоения 

ООП НОО: 

сентябрь 

 (3-4 неде-

заместитель дирек-

тора по учебной 
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- входная психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся 1-х классов; 

 

-Диагностика сформированности УУД у учащихся 

1-4 классов 

- диагностика результатов освоения ООП НОО по 

итогам обучения в текущем учебном году 

(комплексные контрольные работы) 

ля) 

 

 

в течение 

года 

 

апрель  

работе, школьный 

психолог 

 

руководитель 

ШМО начальных 

классов 

заместитель дирек-

тора по УВР 

2.6. Подведение предварительных итогов реализации 

ФГОС НОО в текущем учебном году и обсуждение 

задач на следующий учебный год 

апрель-май  ШМО учителей 

начальных классов 

2.7. Корректировка  сетевого графика (дорожной карты) 

реализации ФГОС НОО на последующий период 

май-июнь  зам. директора по 

УВР 

2.8. Определение УМК, соответствующих  ФГОС. 

Формирование бланка заказа учебников на следующий 

учебный год 

февраль- 

март  

зам. директора по 

УВР 

Библиотекарь 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на следующий учебный год 

август  Директор школы 

3.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на сле-

дующий учебный год 

апрель  Директор школы 

3.3. Обеспечение повышения квалификации учителей 

начальных классов по вопросам ФГОС НОО 

постоянно 

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по УВР 

3.4. Организация изучения и учет инструктивно-

методических писем по реализации ФГОС НОО  

в течение 

года  
заместитель дирек-

тора по УВР 

4. Информационное обеспечение 

4.1. Сопровождение раздела «ФГОС НОО» на сайте 

школы 

Контроль за наполнением и своевременным обнов-

лением информации для родительской обществен-

ности о реализации ФГОС НОО на сайте школы  

в течение 

года 

ответственный за 

сайт школы  

4.2. Проведение родительских собраний для родителей 

учащихся начальной школы: 

•      «Первый раз в первый класс» (об особенностях 

реализации ФГОС начального общего образования) 

   •       «Итоги обучения в  учебном году. Особенно-

сти обучения по ФГОС НОО в следующем классе» 

(в т.ч. определение запросов родителей о реализа-

ции вариативной части учебного плана в соответ-

ствии с  ФГОС НОО, о выборе модуля  при изуче-

нии курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» для родителей учащихся 3-х классов,  

выявление уровня удовлетворенности родителей  

результатами и условиями обучения в начальной 

школе). 

  

сентябрь-

октябрь  

 

 

апрель -май  

  

 

 

 

заместитель дирек-

тора по УВР, 

школьный психо-

лог 

 

 

Классные руково-

дители 1-х классов 

 

 

Заместитель дирек-

тора по УВР 
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4.3. Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам реализации ФГОС 

в течение 

года 

заместитель дирек-

тора по УВР 

учителя начальных 

классов 

4.4. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей 

к электронным образовательным ресурсам школы, 

школьному  сайту 

постоянно 

в течение 

года 

ответственный за 

сайт школы 

4.5. Анкетирование родителей (законных представите-

лей) с целью изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

апрель-май учителя 1-3-х и  

будущих 1-х клас-

сов 

5. Методическое обеспечение 

5.1. Анализ методического обеспечения образователь-

ного процесса в соответствии с требованиями Фе-

дерального мониторинга ФГОС НОО по всем 

предметам  

сентябрь,  

декабрь  

библиотекарь, учи-

теля начальных 

классов 

5.2 Проведение заседаний ШМО учителей начальных 

классов в течение учебного года: 

 

по плану 

работы 

ШМО 

заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водитель ШМО 

учителей началь-

ных классов 

6. Финансово-экономическое обеспечение 

6.1 Проведение тарификации педагогических работни-

ков на уч.г. с учетом участия в процессе реализации 

ФГОС НОО 

май, 

сентябрь 

директор 

зам. директора по 

УВР 

6.2. Контроль обеспеченности учебниками учащихся 

начальной школы 

август  зам. директора по 

УВР, библиотекарь 

6.3. Контроль обеспеченности учителей начальных 

классов методическими и учебными пособиями  

август   заместитель дирек-

тора по УВР 

 библиотекарь 

6.4. Анализ материально-технической базы школы  с 

учетом обеспечения условий реализации ФГОС 

НОО: 

•      количество и качество компьютерной и мно-

жительной техники, 

•      наличие программного обеспечения, 

•      наличие учебной и учебно-методической лите-

ратуры в учебных кабинетах и в библиотеке, 

•      наличие необходимой мебели, 

•      обеспеченность учащихся школьными принад-

лежностями 

май- июнь заместитель дирек-

тора по УВР, биб-

лиотекарь, учителя 

начальных классов 

 

3.3.8. Контроль за состоянием системы условий 

Условие Качество условий Показатель Методы и формы 

1.Кадровые 

 условия 

Соответствие кадро-

вого потенциала 

школы требованиям 

1.Аттестация 

2.Квалификация 

Мониторинг 
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введения ФГОС 

 Качество управления  

профессиональным 

ростом педагогов 

Наличие  показате-

лей качества  про-

фессиональной дея-

тельности  для уста-

новления размера  

стимулирующей ча-

сти зарплаты 

Мониторинг 

2. Психолого-

педагогические 

условия 

Выполнение плана 

мероприятий по со-

зданию психолого-

педагогических усло-

вий 

реализации ООП НОО 

МБОУ «ООШ» пгт 

Парма 

 

 

Динамика показате-

лей результативно-

сти образования 

Анализ выполнения/ 

невыполнения 

3. Финансовые и 

материально-

технические  

условия 

Выполнение плана 

оснащенности в со-

ответствии с финан-

сированием 

Процент выполне-

ния плана оснащен-

ности 

Анализ выполнения/ 

невыполнения 

 Качество  управле-

ния  материально- 

технической базой 

Достаточность и ка-

чество оснащения  

образовательной 

среды 

Оценка объема  ка-

чества  выполнения 

 


